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МОДУЛЬ I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ)

I Целевой раздел основной общеобразовательной программы начального
общего образования

1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа начального общего образования разработана в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  на  уровне начального общего образования и  направлена на  формирование общей
культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1.Федеральным  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012

№273.
2.Распоряжение  Правительства  РФ от  17.11.2008  №1662-р  «О Концепции долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
3.Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №1312  «Об

утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования».

4.Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  30.08.2010  №889  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные приказом Министерства  образования  Российской Федерации от
09.03.2004  №1312  «Об утверждении федерального  базисного учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования».

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.09.2009  №373  «Об  утверждении  и  введение  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

6.Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 №373
«Об  утверждении  и  введение  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 №507 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.09.2009 №373».

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.09.2009 №373».

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.09.2009 №373».

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.09.2009 №373».

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986
«Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

12.Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования».

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-гигиенические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»

Разработка  образовательным  учреждением  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  осуществлялась  самостоятельно  с  привлечением  органов
самоуправления  (Совет  образовательного  учреждения),  обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления образовательным учреждением.

Актуальность  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяют
высокие  темпы  обновления  научных  знаний  и  технологий.  Сегодня  необходимо  учить
личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно обновлять знания и
умения,  которые  обеспечивают  готовность  осваивать  требования  основного  и  среднего
образования. Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации
и  самоутверждения  ребенка,  для  которого  умение  учиться  означает  учиться  познавать  и
преобразовывать мир, осознавать и решать проблемы, учиться сотрудничать с другими людьми
на основе уважения и равноправия.

Образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего  образования  и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  на  создание  основы  для  самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.

Программа адресована:
обучающимся и родителям:
-  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах

деятельности  школы по  достижению каждым обучающимся  образовательных  результатов;  -для
определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; учителям:

- для ориентира в практической образовательной деятельности; администрации школы:
-  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  требований  к

результатам  и  условиям  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы;  -  для
регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса;  учредителю и органам
управления:

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
-  для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.

Характеристика  обучающихся,  которым  адресована  основная  общеобразовательная
программа начального общего образования.

Исходя  из  основополагающих  подходов  Стандарта,  основная  общеобразовательная
программа  начального  общего  образования  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Образовательный  центр  «Краснослободская  средняя
общеобразовательная  школа  №1»»  Краснослободского  муниципального  района  Республики
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Мордовия  направлена  на  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного
начального общего образования  всем обучающимся  с  учетом:  разновозрастного  зачисления
детей в первый класс (дети шести с половиной лет и семи лет); разного уровня дошкольной
подготовки  (дети,  посещающие  и  не  посещающие  детский  сад);  разного  уровня  владения
русским  языком  (в  начальной  школе  обучаются  дети,  приехавшие  из  стран  ближнего
зарубежья, а также имеющие логопедические проблемы), имеющие 1-4 группы здоровья.

При разработке основной общеобразовательной программы начального общего образования
учтены следующие особенности при получении начального общего образования:
- изменение  ведущей деятельности ребенка  –  с  переходом к  учебной деятельности (при

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной
по содержанию;
- освоение обучающимися новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

ребенка с  окружающим миром,  развитием потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;
- принятие  и  освоение  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
- формирование у школьника основ умения учиться  и способности к организации своей

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и
сверстниками в учебном процессе;
-изменение  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и

рефлексивности;
- становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  разработке  основной  общеобразовательной  программы  были  учтены  также
особенности контингента обучающихся:

-дети,  имеющие  разный  уровень  пред  школьной  подготовки  (посещающие  и  не
посещающие детский сад);
-дети, имеющие логопедические проблемы;
-дети, имеющие психологические проблемы;
-дети,  испытывающие  проблемы  в  использовании  русского  языка  как  средства

коммуникации (дети из стран ближнего зарубежья).
Виды деятельности младшего школьника
- совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная  дискуссия,  групповая

работа)
- игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссерская игра, игра с

правилами)
- творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,  социально

значимое проектирование и др.)
- трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в

социально значимых трудовых акциях)
- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях.
Задачи, решаемые школьниками в разных видах деятельности
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- сделать  первые  шаги  в  овладении  основами  понятийного  мышления  (в  освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
- научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  учителем  цели  и  искать

средства их решения;
-научиться  контролировать  и  оценивать  свою учебную  работу  и  продвижение  в  разных

видах деятельности;
- овладеть  коллективными формами  учебной  работы  и  соответствующими социальными

навыками;
- полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игр, игра по

правилам.)  Научиться  удерживать  свой  замысел,  согласовывать  его  с  партнерами  по  игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
- научиться  создавать собственные творческие замыслы и доводить  их до воплощения в

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов;
- приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми  трудовыми  действиями  и

операциями на уроках труда и в социальных практиках;
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную  общеобразовательную

программу начального общего образования:
- реализовать  основную образовательную программу начальной  школы в  разнообразных

организационно-учебных формах (уроки, занятия, выставки, соревнования, презентации и пр.).
- обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную.
- обеспечить условия формирования учебной деятельности. 
Для этого:
- организовать  постановку  учебных  целей,  создавать  условия  для  их  «присвоения»  и

самостоятельной конкретизации учениками;
- побуждать  и  поддерживать  детские  инициативы,  направленные  на  поиск  средств  и

способов достижения учебных целей;
- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
- осуществлять  функции  контроля  и  оценки,  организовать  их  постепенный  переход  к

ученикам.
- создать условия для творческой продуктивной деятельности ребенка. Для этого:
- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;
-поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов;
- обеспечить  презентацию  и  социальную  оценку  продуктов  детского  творчества

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.)
- создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к

общественно значимым делам.
Полноценным  итогом  начального  обучения  являются  основы  понятийного  мышления  с

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения,
а также желание и умение учиться.

Требования к технологиям обучения:
- расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих  приоритетное  развитие

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе и в учении;
- построение  образовательного  процесса  с  использованием  технологий  организации

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы обучающихся,
их коммуникативного опыта в совместной деятельности,  постепенный переход от устных к
письменным  видам  коммуникации,  в  том  числе  –  с  использованием  возможностей
информационных технологий;
- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач

на уроке.
Целью  реализации  основной  общеобразовательной  программы  является  обеспечение

планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной
школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых
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личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка
младшего  школьного  возраста,  индивидуальными особенностями его  развития  и  состояния
здоровья.

Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:

принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,  планировать  свою
деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В  основе  реализации  основной  общеобразовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности,  диалога культур и  уважения его многонационального,
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;
- учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей

обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего  и  основного  общего

образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

При разработке основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» также учтены следующие основные  принципы
личностно-ориентированной системы обучения в начальной школе:

1.  Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребенка  в  условиях  обучения,
идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое  развитие  и  саморазвитие
каждого  ребенка.  Следовательно,  необходимо  создать  такие  условия,  которые  предоставят
«шанс»  каждому  ребенку  проявить  самостоятельность  и  инициативу  в  различных  видах
урочной и внеурочной работы.

2.  Принцип целостности  образа  мира  связан  с  отбором интегрированного  содержания
предметных областей,  которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира,
обеспечить  осознание  ребенком  разнообразных  связей  между  его  объектами  и  явлениями.
Интеграция  позволяет  объединить  «усилия»  различных  предметов  по  формированию
представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, русский родной язык,
литературное  чтение  на  родном русском языке,  окружающий мир,  математика,  технология,
информатика, музыка), по формированию УУД.

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

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  
Это,прежде  всего,  поддержка  всех  обучающихся  с  использованием  разноуровневого  по

трудности  и  объему  представления  предметного  содержания  через  систему  заданий.  Это
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных
образовательных  программ,  адекватных  развитию  ребенка.  Каждый  ребенок  получает
возможность  усвоить  основной  (базовый)  программный  материал,  но  в  разные  периоды
обучения и с  разной мерой помощи со стороны учителя и  одноклассников.  В то же время
группа  наиболее  подготовленных  обучающихся  получает  возможность  овладеть  более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.

5.Принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрения  частного
(конкретное наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерности)  и  затем  от
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или  практической  задачи).  Основанием  реализации  принципа  прочности  является
разноуровневый  по  глубине  и  трудности  содержание  учебных  заданий.  Это  требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к
пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и
подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно
только  в  том  случае,  если  имел  место  этап  обобщения,  который  дал  школьнику  в  руки
инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  на  более  высоком  уровне  трудности
выполняемых УУД.

6. Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей
в  оздоровительных  мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  утренняя  гимнастика,
динамические паузы, гимнастики для глаз, экскурсии на природу и др.

Основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  «ОЦ
«Краснослободская СОШ №1» предусматривает:

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через
систему  внеурочной  деятельности  (секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно-
полезной деятельности, в том числе социальной практики), с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды; 

-использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа; 

-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия.

Основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования
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предусматривает достижение следующих результатов:
-  личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность

познавательной  мотивации;  ценностно-смысловые  установки,  отражающие  индивидуально-
личностные  позиции  обучающихся;  социальные  компетентности,  личностные  качества;
сформированность основ гражданской идентичности; 

-  метапредметных  результатов,  включающих  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными понятиями;
- предметных  результатов:  освоенный  опыт  специфической  для  предметной  области

деятельности,  готовность  его  преобразования  и  применения;  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные  результаты  формируются  за  счет  реализации  программ отдельных  учебных
предметов,  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,
программы формирования экологической культуры,  здорового и  безопасного образа  жизни,
внеурочную деятельность.

Метапредметные результаты формируются за  счет  реализации программы формирования
универсальных  учебных  действий  и  программ  всех  без  исключения  предметов.  Основу
планируемых результатов реализации основной образовательной программы составляют такие
характеристики выпускника, как любовь к своему народу, краю и своей Родине; уважение и
принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и заинтересованность в
познании мира; владение умением учиться; готовность самостоятельно действовать и отвечать
за  свои  поступки;  умение  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  позицию,
высказывать свое мнение; выполнение правил здорового и безопасного образа жизни.

Структурными  компонентами  основной  общеобразовательной  программы  являются
следующие разделы:

Целевой раздел
1. Пояснительная записка ООП НОО.
2. Планируемые результаты освоения ООП НОО.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.

Содержательный раздел
1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  при

получении начального общего образования.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении

начального общего образования.
4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни при получении начального общего образования.
5. Программа коррекционной работы при получении начального общего образования.

Организационный раздел
2. Учебный план начального общего образования.
3. Календарный учебный график.
4. План внеурочной деятельности при получении начального общего образования.
5. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта.
Срок реализации ООП НОО – 4 года.
Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с

действующими санитарными нормами.
Основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется

средствами УМК «Перспективная начальная школа».
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований
Стандарта  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу.
Планируемые  результаты:  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной
программы  с  учетом  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 обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,  в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Планируемые  результаты  к  каждому  разделу  учебной  программы  приводятся  в  блоках
«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Планируемые
результаты  блоков  «Выпускник  научится»  отражают  базовый  уровень  освоения  основной
образовательной  программы,  необходимый  для  последующего  обучения.  Планируемые
результаты  блоков  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому  разделу
программы  учебного  предмета  отражают  повышенный  уровень  освоения  основной
образовательной  программы.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым
результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,
имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  Основная  цель  включения
планируемых  результатов  повышенного  уровня  -  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы
отнесены:
- личностные результаты  — готовность  и  способность  обучающихся к  саморазвитию,

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные  результаты  — освоенные  обучающимися  универсальные  учебные

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
-предметные  результаты  — освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие ключевые
компетентности:

1. В отношении предметного мышления (решение задач, проблем):
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- умение отличать известное от неизвестного;
- умение  в  недоопределенной  ситуации  указать,  каких  знаний  и  умений  не  хватает  для

успешного действия;
- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия

(недостающее знание);
- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях,
справочниках и пр.).

2. В отношении содержательной коммуникации:
- владение  способами  внутригруппового  и  межгруппового  взаимодействия  при  решении

учебных задач; умение представлять свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других);
- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по

отношению к предстоящей задаче;
- способность воспринимать художественные произведения (литературные,  музыкальные,

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику

мышления.
3. В отношении владения информацией:
- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять
их  значение  разными  способами,  составлять  простейший  план  несложного  текста  для
пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
- классифицировать  объекты;  использовать  сравнение  для  установления  общих  и

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
-представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных

объектах;
- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах

и процессах;
- находить  в  справочниках,  словарях  и  поисковых  компьютерных  системах  ответ  на

интересующий вопрос;
- следовать  инструкции  по  правильному  применению  приборов,  инструментов  и

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности;
- работать  с  модельными  средствами  (знаковыми,  графическими,  словесными)  в  рамках

изученного материала.
Основные личностные результаты освоения основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Личностные  результаты  обучения  отражают  систему  ценностных  ориентаций  младшего

школьника,  его  отношение  к  окружающему  миру,  личностные  качества.  Они  не  подлежат
итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода обучающегося в основную
школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование
личностных универсальных учебных действий, оценивать изменения, происходящие в разных
сферах  личности  школьника:  учебно-познавательных  мотивах;  взаимоотношениях  со
сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности,
вере);  уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность,
самооценка):

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
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развивающемся мире;
3) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

5) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям 

Планируемые личностные результаты:
Самоопределение: Смыслообразование: Нравственно-этическая

ориентация:
готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию;

мотивация учебной 
деятельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя);

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;

внутренняя позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе;

самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности;

навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение 
не  создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций;

принятие образа «хорошего 
ученика»;

целостный, социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

эстетические потребности, 
ценности и чувства;

самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый
образ жизни;

эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им.

этические чувства, прежде 
всего доброжелательность и
эмоционально- 
нравственная отзывчивость;

экологическая культура: 
ценностное отношение к 
природному миру, готовность 
следовать нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения;

гуманистические и 
демократические ценности 
многонационального 
российского общества.

гражданская идентичность в 
форме осознания себя как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности 
человека за общее благополучие
осознание своей этнической 
принадлежности
гуманистическое сознание
социальная компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении 
социальным нормам
начальные навыки адаптации в 
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динамично изменяющемся мире

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Воспринимать 
объединяющую роль 
России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина».

Воспринимать 
Россию как 
многонациональное 
государство, русский 
язык как средство 
общения. Принимать 
необходимость 
изучения русского 
языка гражданами 
России любой 
национальности.

Воспринимать 
историко- 
географический образ 
России (территория 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность,
основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, праздники,
права и обязанности 
гражданина.

Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края).

Проявлять уважение 
к своей семье, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей.

Проявлять уважение к
семье, традициям 
своего народа, к 
своей малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества.

Проявлять  уважение к
семье, к культуре 
своего народа и 
других народов, 
населяющих Россию.

Ценить семейные 
отношения, 
традиции своего 
народа. Уважать и 
изучать историю 
России, культуру 
народов, 
населяющих Россию.

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика».

Принимать учебные 
цели, проявлять 
желание учиться.

Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала.

Определять 
личностный смысл 
учения; выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут.

Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков

Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных 
поступков.

Анализировать свои 
переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и поступков
других людей.

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

Выполнять правила Выполнять правила Выполнять основные Ответственно 
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личной гигиены, 
безопасного 
поведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных 
местах.

этикета. Внимательно
и бережно относиться 
к природе, соблюдать 
правила экологической
безопасности.

правила бережного 
отношения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека.

относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы. 

Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства.

Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием природы,
произведения 
искусства.

Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства с
разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой.

Проявлять 
эстетическое чувство
на основе знакомства
с художественной 
культурой.

Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя.

Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, учителем

Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с оценкой
ее товарищами, 
учителем.

Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/ 
неуспешности в 
учебе.

Личностные результаты у выпускников начальной школы:
- внутренняя позиция;
- адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение;
- способность к моральной децентрации.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося 
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
- развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,

видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование  –  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.  «значения  для

себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных  мотивов;  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Личностные  результаты  учащегося  фиксируются  учителем  в  двух  документах:
характеристике  ученика  и  его  портфеле  достижений.  Характеристика,  которая  выдается
выпускнику  начальной  школы,  должна  отражать  его  отличительные  индивидуальные
особенности,  не  только  связанные  с  освоением  учебных  предметов  (успеваемость),  но  и
раскрывающие черты его характера,  личностные качества.  Характеристика включает в себя
следующие позиции:

1)  оценка  успеваемости  учащегося,  его  достижения  в  изучении  учебных  предметов,
возможные трудности усвоения отдельного программного материала;

2)  уровень  сформированности  учебно-познавательной  мотивации,  отношения  к  учебной
деятельности, учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный,
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низкий);
3)  взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень  сформированности  лидерских  качеств,

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе, отношение к учащемуся других
детей.

Портфель достижений ученика должен вестись в течение всех лет обучения. Это совместная
деятельность  обучающегося  и  учителя:  школьник  организует  содержание  портфеля
достижений,  следит за порядком и организацией материалов,  а педагог дает рекомендации,
какие  материалы  могут  его  наполнять.  К  ним  относятся:  творческие  работы  ребенка,
различные  награды,  полученные  им  за  успехи  во  внеурочной  деятельности  (дипломы,
похвальные  грамоты,  благодарности),  оценочные  характеристики  успешных  докладов,
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.

Основные метапредметные результаты освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Метапредметные  результаты  обучения  раскрываются  через  умения  и  универсальные
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых
результатов и выстроены по следующим позициям.

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
- выбор и использование целесообразных способов действий;
- определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2. Планирование,  контроль  и  оценка  учебных  действий.  Освоение  начальных  форм

познавательной и личностной рефлексии:
- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок

в работе (в том числе собственной); 
- адекватная самооценка выполненной работы;
- восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления информации:
-чтение схем, таблиц, диаграмм;
-представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
- выделение  признака  для  группировки  объектов,  определение  существенного  признака,

лежащего в основе классификации;
- установление причинно-следственных связей;
-сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
- использование  базовых  предметных  и  метапредметных  понятий  для  характеристики

объектов окружающего мира.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:
- составление текста-рассуждения;
- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
-использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
- овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии с целями и задачами;
- осознанное  построение  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами

коммуникации;
- составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации: 
- поиск значения слова по справочнику; - определение правильного написания слова;
- «чтение» информации, представленной разными способами.

Основные метапредметные результаты освоения образовательной программы начального
общего образования:

-овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления;
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-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

-формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-использование  знаково-символических  средств  представления  информации для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

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

-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;

-овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-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; 

-формирование  у  обучающихся  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в
системе универсальных учебных действий; 

-овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Планируемые метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание формулировать и удерживать учебную задачу
преобразовывать практическую задачу в познавательную
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем

Планирование применять установленные правила в планировании способа решения
выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации
определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учетом конечного результата
составлять план и последовательность действий
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Осуществление 
учебных действий

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах
использовать речь для регуляции своего действия

Прогнозирование предвосхищать результат
предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик
предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задачи

Контроль сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
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целью обнаружения отклонений и отличий от эталона
различать способ и результат действия
использовать установленные правила в контроле способа решения
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия

Коррекция вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных ошибок
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок
вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата

Оценка выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели
соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
результата действия с требованиями конкретной задачи

Саморегуляция концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений 
и физических препятствий
стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных 
задач
активизировать силу и энергию к волевому усилию в ситуации 
мотивационного конфликта

Для  каждой  из  групп  регулятивных УУД определены  соответствующие  показатели
(характеристики),  формирование  которых  позволит  выпускникам  начальной  школы
овладеть  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы,
включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане);  контролировать  и  оценивать  свои
действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель

использовать общие приемы решения задач
ориентироваться в разнообразии способов решения задач
выбирать наиболее эффективные способы решения задач
осуществлять рефлексию способов и условий действий
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности
ставить и формулировать проблемы
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и исследовательского характера
осуществлять смысловое чтение
выбирать вид чтения в зависимости от цели
узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов

Знаково-
символические

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач

Информационные искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 
схема)
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собирать информацию (извлекать необходимую информацию из 
различных источников; дополнять таблицы новыми данными)
обрабатывать информацию (определять основную и второстепенную 
информацию)
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире, в том 
числе с помощью ИКТ, заполнять предложенные схемы с опорой на 
прочитанный текст
анализировать информацию
передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами)
интерпретировать информацию (структурировать; переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 
том числе с помощью ИКТ
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности)

Логические подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков
анализировать; сравнивать
классифицировать по заданным критериям
устанавливать аналогии
устанавливать причинно-следственные связи
строить рассуждения
обобщать

В  сфере  познавательных  УУД  выпускники  научатся:  воспринимать  и  анализировать
сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты;  использовать  знаково-символические
средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное 
сотрудничество

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

Планирование 
учебного 
сотрудничества

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.

Взаимодействие формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы;
строить понятные для партнера высказывания;
строить монологичное высказывание;
вести устный и письменный диалог в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
слушать собеседника.

Управление 
коммуникацией

определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности;
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения;
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разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Класс Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

I 
класс

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.

Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь,
содержание).

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.

Осуществлять контроль 
в форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном.

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя).

Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное).

Вносить необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом).

Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем.

Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках.

В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа».

Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее
и различие.

Участвовать в 
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты по 
заданным критериям.

Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для реализации
проектной деятельности.

II классСамостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).

Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.Следовать режиму 

организации учебной и 
внеучебной деятельности.

Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.

Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках.

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя.
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, представленных 
в учебниках.

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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Следовать при выполнении
заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, 
описывающим 
стандартные учебные 
действия.

жизненных речевых 
ситуаций.

Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное, составлять 
простой план.

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения.

Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.

Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием.

Корректировать 
выполнение задания.

Сравнивать и группировать
предметы, объекты по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу.

Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре.

Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чем 
сложность выполнения.

Выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

Наблюдать и 
самостоятельно делать 
простые выводы.
Выполнять задания по 
аналогии

III 
класс

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.

Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий под 
определенную задачу. Я 
имею в виду работу с 
маршрутным листом и 
работу с проверочными 
заданиями!

Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения.Определять цель учебной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с
поставленной целью.

Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать 
вопросы, уточняя непонятое.

Составлять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.

Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности.

Осознавать способы и 
приемы действий при 
решении учебных задач.

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать свою 
точку зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения.

Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
Оценивать правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями 
или на основе различных 
образцов и критериев.

Критично относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения 
другого.

Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
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экспонат, модель и др.) 
Использовать 
преобразование словесной 
информации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели при 
решении учебных задач.

Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая конечную 
цель.

Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.

Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в
группе.

Осуществлять выбор под 
определенную задачу 
литературы, инструментов,
приборов.

Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ.

Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий

Анализировать, сравнивать, 
группировать, 
устанавливать причинно - 
следственные связи (на 
доступном уровне).
Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий.
Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные
способы выполнения 
заданий, обосновывать 
выбор наиболее 
эффективного способа 
действия

IV 
класс

Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия
для реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и 
приемы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения.

Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, 
основываясь на свое 
целеполагание.

Владеть диалоговой формой 
речи.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.

Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала.

Выбирать для выполнения 
определенной задачи 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.

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.

Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов.
Оценивать результаты 
собственной деятельности,
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.

Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
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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 приемы, 
способы.

Адекватно воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать ее в работе над 
ошибками.

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.

Ставить цель собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее.
Планировать собственную 
внеучебную деятельность 
(в рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие 
тетради.

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.

Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, 
сообщений.

Регулировать свое 
поведение в соответствии с
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. Составлять сложный план 

текста.
Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями: маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др.

Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развернутом 
виде, в виде презентаций.

Адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач.

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 ее реализации
и  искать  средства  ееX  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной

информации  из  различных  информационных  источников;  умение  использовать  знаково-
символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
- способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
- умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  при  получении  начального

общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
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- междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных  действий»,  а
также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-компетентности
учащихся»;
- программ  по  всем  учебным  предметам  –  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий»
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»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

задачи;
- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- 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,  дифференциация

моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от
доконвенционального к конвенциональному уровню; 
- -развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

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

деятельности;
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- морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
- осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как

значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
-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  ее

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

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

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

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

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

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

материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:
- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- 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;
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-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах

и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

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

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

Интернета;  записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять  выбор наиболее  эффективных способов решения задач в  зависимости  от

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

восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приемами 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  партнера  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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а

что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
-использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от

собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
- с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

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

коммуникативных задач.
Раздел «Чтение. Работа с текстом»

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

общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2-3  существенных

признака; 
- понимать  информацию,  представленную в  неявном виде (например,  находить  в  тексте

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 учетом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
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Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.
Раздел «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,

цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
- владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном  языке;

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу  распознавания

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
- подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты);
- описывать  по  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  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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- пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,

базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник  получит  возможность  научиться грамотно  формулировать  запросы  при

поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,

оформлять и сохранять их;
- создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;
- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного

учреждения;
- пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-представлять данные;
- создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
- определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной

деятельности и деятельности группы;
-моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по предметам
начальной школы

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ учебных предметов
УМК системы «Перспективная начальная школа». Предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Русский язык и литературное чтение:
Русский язык

Предметными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной  школе  являются:
овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  (в  объеме
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изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;
умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое
предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языку,  стремление  к  его  грамотному
использованию,  русский  язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,
средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей.

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

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной устной и письменной речи как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского 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 при получении 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,  при  работе  с  текстом  на  компьютере  сможет  использовать
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления
текста на компьютере;
- получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  языка:

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  русского  языка  у  выпускников,  освоивших  основную
общеобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Литературное чтение
Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» включают:
1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
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добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

5) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации».

В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  новую образовательную  программу
начального общего образования:

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

-  научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,  эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

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

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

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

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

-  приобретет  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения при получении начального общего образования будет обеспечена
готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый уровень  читательской
компетентности  (чтение  и  понимание  текста),  речевого  развития,  сформированы
универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные
интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного
(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические
высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания.
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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,
аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники  научатся  приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами
основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации  художественных  произведений
(деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств  художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами  и  способами  взаимодействия  с  окружающим  миром,  получат  представления  о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том  числе  с
использованием  средств  телекоммуникации),  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,  понимать  цель  чтения

(удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание

различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
- оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объеXма

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или при ответе на вопрос;
- вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения,  соблюдая  правила

речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения;
- работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его

многозначность,  определять значение слова по контексту),  целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
- читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл

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

поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами;
- ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и  использовать

полученную информацию в практической деятельности;
- использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  текстов:  устанавливать

причинно-следственные  связи  и  определять  главную мысль  произведения;  делить  текст  на
части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства
выразительности (сравнение,  олицетворение,  метафора),  определяющие отношение автора к
герою, событию;
- использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные
в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;
- передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом специфики  научно-

популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде
пересказа (полного или выборочного);
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- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт; 
- ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений от

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;
- составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)

литературного произведения по заданному образцу;
- самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту

словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и

высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в

зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
– создание текста по аналогии,  рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание –

характеристика героя);
-писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
-читать по ролям литературное произведение;
- использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом  (устанавливать

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

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
- овладеть способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три

существенных признака;
-отличать прозаический текст от поэтического;
-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
- определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного

текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык:
1) о  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
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представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры  владения  родным языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами речевого этикета;

3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом чтении на  родном языке как средстве  познания себя и  мира;  обеспечение
культурной самоидентификации;

3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными приемами интерпретации,  анализа  и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

5) осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.

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
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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»

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 научиться пользоваться 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, помогающие предотвратить 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
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 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  (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Иностранный язык (английский язык)

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом

речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной  (аудирование  и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство младших школьников с  миром зарубежных сверстников,  с  зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран

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.

Со  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 страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение
на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся:
- сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и

готовность  общаться  с  носителями языка с  учетом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.  е.  способность ставить и решать

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными  речевыми
партнерами;
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

Говорение
Выпускник научится:
- участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
- понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем

информацию;
- использовать  контекстуальную или языковую догадку  при  восприятии на  слух  текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

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

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

языковом материале;
-читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
Письмо

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

на образец);
-писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема

сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
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- воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные  слова

английского языка;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и

обратно).
Фонетическая сторона речи

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

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

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать  в  письменном и  устном тексте  изученные лексические  единицы,  в  том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

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

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном числе; модальные глаголы:
- личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в

положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и
порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения
временных и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами;
-использовать в речи безличные предложения;
- оперировать в речи неопределенными местоимениями;
- образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной  степени  и

употреблять их в речи;
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- распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика
Предметными  результатами  освоения  учащимися  предмета «Математика» на  выходе  из

начальной школы являются:
- овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного

воображения и математической речи;
- умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и
объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и
пространственных отношений;
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с

целыми  неотрицательными  числами,  умениями  вычислять  значения  числовых  выражений,
решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее  распространенные  в  практике  величины,
распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
- умение  работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы,  диаграммы,  графики,

последовательности, цепочки, совокупности); 
- представлять, анализировать и интерпретировать данные.
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении 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.

Числа и величины
Выпускник научится:
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя

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

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

действия;
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- 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 10000) 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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
Работа с текстовыми задачами

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

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
- решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим

способом (в 1-2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3-4 действия;
-находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

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

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

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать, различать  и  называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины

Выпускник научится:
-измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника

и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных

фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
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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;
- распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы и

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

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований

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

Предметные результаты обучения предмету «Окружающий мир»:
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и

объектах;
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;
- овладение  наиболее  существенными  методами  изучения  окружающего  мира

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
- расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно.
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  явления  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 ориентации,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и

культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,
позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить 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
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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  у  выпускников  будет  заложен  фундамент  экологической  и
культурологической  грамотности,  обучающиеся  получат  возможность  научиться  соблюдать
правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
- проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и  опытов;  использовать
естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания  собственных  устных  или  письменных  высказываний;  -использовать  различные
справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на
основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска
необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания

свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в

живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к
природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного

поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото  и

видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать

первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ееX реализации.
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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,

общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания чувств других
людей и сопереживания им;
- использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний.

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

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

настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,  приобретая  тем  самым чувство
исторической перспективы;
- наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его

созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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  ее  достижения,

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Музыка
В  результате  изучения  музыки  при  получении  начального  общего  образования  у

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

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать  свое  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  художественные
предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Они  смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на
элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на
позицию другого человека,  вести диалог,  участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;
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импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания

и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,  применять полученные
знания  и  приобретенный опыт  творческой деятельности  при  организации  содержательного
культурного досуга  во  внеурочной и внешкольной деятельности;  получат  представление об
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных  традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как

способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на
искусство,  выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;
- ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального

фольклора России,  в том числе родного края,  сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
- воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-  мелодические

особенности профессионального и  народного творчества  (в  пении,  слове,  движении,  играх,
действах и др.).

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

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

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
- соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и

различий интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный смысл различных форм
построения музыки;
- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и

инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков для ориентации в  нотном письме при пении

простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно  оценивать  явления музыкальной культуры и  проявлять  инициативу в  выборе

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

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

Изобразительное искусство
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего

образования по изобразительному искусству отражают:
1) формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;  способность

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов
искусства;

2) индивидуальное  чувство  формы  и  цвета  в  изобразительном  искусстве,  сознательное
использование цвета и формы в творческих работах;

3) развитость  коммуникативного и  художественно-образного мышления детей в  условиях
полихудожественного воспитания;

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;
5 )использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм,  объемов,

ритмов, композиционных решений и образов;
6) сформированность  представлений  о  видах  пластических  искусств,  об  их  специфике;

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);

7) умение  воспринимать  изобразительное  искусство  и  выражать  свое  отношение  к
художественному  произведению;  использование  изобразительных,  поэтических  и
музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий,
импровизации по мотивам разных видов искусства;

8) нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие,  культурологические,
духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства.

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  при  получении  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
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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

представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
- различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами  художественно-  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  художественной  культуры  вокруг  (музеи  искусства,  архитектура,

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
- 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;
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- использовать  выразительные средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,
ритм,  линию, цвет,  объем,  фактуру;  различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную

напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного

искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  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;
- использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для

украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности
специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с
учетом местных условий).

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

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,

при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путем  трансформации  известного,

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык

компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства О чем говорит искусство?

Выпускник научится:
- осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;
- выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
- решать  художественные  задачи  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,

усвоенные способы действия;
- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,

явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  свое  отношение  к  качествам
данного объекта.

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

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

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

коллективных работах на эти темы.
Технология

Предметными  результатами  изучения  технологии  являются  доступные  по  возрасту
начальные  сведения  о  технике,  технологиях  и  технологической  стороне  труда  мастера,
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
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В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении 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  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:
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- называть  наиболее  распространенные  в  своем  регионе  традиционные  народные
промыслы и ремесла,  современные профессии (в  том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 
- анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от  свойств освоенных материалов оптимальные и

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия;  экономно  расходовать
используемые материалы;
- применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать  и  выстраивать  оптимальную технологическую последовательность  реализации

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

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное

расположение, виды соединения деталей;
- решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,

с изображениями их разверток;
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- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной
конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно-  эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
-  соблюдать  безопасные  приемы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для

воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать  простейшие  приемы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:

активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать  небольшие тексты,  использовать  рисунки из  ресурса  компьютера,  программы

Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться  доступными приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой

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

Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору родителей (законных
представителей)) изучаются «Основы православной культуры».

Предметные результаты освоения  основной общеобразовательной программы начального
общего образования отражают:
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
- становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных
традициях народов России;
- осознание ценности человеческой жизни.
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования:
- начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при

планировании и соблюдении режима дня,  выполнении физических упражнений и во  время
подвижных игр на досуге;
- узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  развитие

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
- освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней  зарядки,

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр
в помещении и на открытом воздухе;
- научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
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- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
- научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;
- приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для

жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными  способами;  метать  и
бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические упражнения,  простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;
- подготовятся  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие

технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и

значение утренней зарядки,  физкультминуток и физкультпауз,  уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края,  или из личного опыта)

положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
- ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в

помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;

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

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в

соответствии с изученными правилами;
- организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности

(сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические  наблюдения  за  их
динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;
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- целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);
- выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития

основных физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,  брусья,

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

веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов  реализации  Требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность
как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.

Общие  положения  оценочной  деятельности  начальной  школы  Цели  оценочной
деятельности:

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности
школы и педагогов.

2. Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта.
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Принципы оценивания
Комплексность Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся, в ней отражается не только содержательная,
но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы 
получения знаний, методы решения учебных задач.

Содержательность и
позитивность

Оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует ее 
достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 
ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки.

Определенность Оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, 
которые обозначены и согласованы перед ее выполнением.

Открытость Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки.
Объективность Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована 
многозначно вследствие ее открытости и определенности.

Диагностичность Оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, 
которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 
назад, планировать дальнейшую учебную деятельность.

Технологичность Оценка предполагает соблюдение определенной последовательности 
действий учителем и обучающимся, она связана с планированием 
учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и 
этапом анализа ее результатов.

Требования к оцениванию
Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  должно  быть  достижение  предметных  и
метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта).
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующем уровне общего образования.

Итоговая  оценка  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  проводится  школой  и  направлена  на  оценку  достижения  обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Результаты итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе  обучающихся  на
следующий уровень общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка
этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности  обучающихся  может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

«Инструменты» оценки качества
Трехуровневые задачи Оценка уровней овладения обучающимися основных 
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предметных способов действий (средств).
Проектные задачи Оценка сформированности ключевых компетентностей и 

социального опыта.
Диагностические задачи Оценка операционального состава действия и его коррекция.
Анкетирование Установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования.
Проверочные работы Оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 

планирования учебной деятельности ребенка.

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по
отношению  к  школе  службами);  внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой
школой – обучающимися, педагогами, администрацией).

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы.

При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным  объектом
оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные  ожидаемые  результаты,  составляющие  содержание  первого  блока  планируемых
результатов для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися  всех  трех  групп  результатов  образования:  личностных,  метапредметных  и
предметных.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях
и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая
оценка  обучающихся  определяется  с  учетом  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
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочеты,  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а
необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством
обучающихся базовый уровень образовательных достижений.

Достижение  этого  базового  уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех
ребенка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  базового  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
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Поэтому в текущей оценочной деятельности используются оценки:
-  «зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценка,

свидетельствующая об освоении базовой системы знаний и правильном выполнении учебных
действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале;

- «хорошо», «отлично» - оценки, свидетельствующие об усвоении базовой системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.

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  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
-  самоопределение  –  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося,  принятие  и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  народ,  историю и осознание
своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности  адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов;  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;
-  морально-этическая  ориентация –  знание основных моральных норм и ориентация на  их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации,  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при ее
разрешении;  развитие  этических  чувств  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального  общего
образования строится вокруг оценки:
-  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному  учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем
и одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину,

знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любовь  к  своему  краю,
осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-

познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
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- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Процедура оценки
Внешняя оценка Внутренняя оценка

Предмет оценки – эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения.

Предмет оценки – сформированность отдельных 
личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 
школьника, основы гражданской идентичности, самооценка,
знание моральных норм и суждений).

Форма проведения процедуры: не 
персонифицированные 
мониторинговые исследования 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиесяСубъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении, 
владеющие компетенциями в сфере 
психологической диагностики 
личности в детском и подростковом 
возрасте.

Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы:
1. Директор школы в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы.
2. Директор школы в рамках внутришкольного контроля по 
изучению состояния преподавания предметов.
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводит:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса.
2. Учитель в рамках работы с детьми «группы риска» по 
запросу педагогов (при согласовании родителей, законных 
представителей) на основании решения ПМПК.

Инструментарий: 
стандартизированные типовые задачи 
оценки личностных результатов, 
разработанные на федеральном, 
региональном уровне.

Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 
под ред. А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2008.
2. Методики для изучения процесса и результатов развития 
личности учащегося, представленных в книге: 
Воспитательный процесс изучение эффективности / под 
редакцией Е.Н. Степанова.- М.: Творческий центр ,2003.
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 
опросник для учителя Александровой Э.А., 
пиктографический тест «Школа» Баркан А.И., Полуянов 
Ю.А., психолого-педагогический прогностический скрининг
Е. Ежаковой 1-х классах), Методика исследования 
эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 
класс).
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная
беседа, анкетирование, возрастно-психологическое 
консультирование.
Результаты продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 
оценочных листов учителя, психолога.
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Осуществление обратной связи через:
1. Информированность: педагогов об эффективности 
педагогической деятельности (на педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфеля достижения). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентирование на 
успех, поощрение даже незначительного продвижения.

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 Стандарта не подлежат итоговой
оценке.

Предметом  оценки  в  этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития
обучающегося,  а  эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательного учреждения. 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  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу школьника.

Оценка  указанных  выше  личностных  результатов  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются
основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации
региональных  программ  развития,  программ  поддержки  образовательного  процесса,  иных
программ. 

Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты  интересов  ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу школьника. 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  учетом  как

достижений, так и психологических проблем ребенка;
- систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную

реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  обучающихся  является  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  школьников,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном
содержании  и  возрастной  периодизации  развития  в  форме  возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу
педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологией.

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных действий
Диагностика 
сформированности 
личностных 
универсальных учебных 
действий
Личностные 
универсальные действия

Названия задач Возраст
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Самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственно-этическая 
ориентация

1. Беседа о школе (модифицированная вариант 
Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина)

6,5-8 лет

2. Проба на познавательную инициативу 
«Незавершенная сказка»

6,5-8 лет

3. Методика «Кто я?» (модификация методики М. 
Куна)

9-10 лет

4.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 10,5-11 лет
5.Шкала выраженности учебно-познавательного 
интереса (по Г.Ю. Ксензовой)

7-10 лет

6. Опросник мотивации. 8-10 лет
7.Методика выявления характера атрибуции 
успеха/неуспеха

6,5-7 лет

8.Задания на оценку усвоения нормы 
взаимопомощи

7-8 лет

9.Задание на учет мотивов героев в решении 
моральной дилеммы (модифицированная задача 
Ж. Пиаже)

6,5-7 лет

10. Задание на выявление уровня моральной 
децентрации (Ж. Пиаже)

7-10 лет

11. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 
конфликте с личными интересами)

7-10 лет

12. Анкета «Оцени поступок» 7-10 лет

Оценка метапредметных результатов
Объект  оценки  метапредметных  результатов:  сформированность  регулятивных,

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия:  целеполагание,  планирование,

осуществление  учебных  действий,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,  оценка,
саморегуляция.

Познавательные универсальные учебные действия:  общеучебные, знаково-символические,
информационные, логические.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  инициативное  сотрудничество,
планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.

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

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у
обучающихся универсальных учебных действий.

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 ееX реализации и искать средства ееX осуществления; 
- умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их

выполнение  на  основе  оценки  и  учеXта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;
- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной

информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к  осуществлению логических операций сравнения,  анализа,  обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
- умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой  универсальных
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учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными
действиями,  метапредметные  действия  составляют  психологическую  основу  и  решающее
условие  успешности  решения  обучающимися  предметных  задач.  Соответственно,  уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок,
допущенных  ребенком,  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.

В-третьих,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  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 ребеXнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур.  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.
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
«включенности»  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной  самостоятельности,
уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме  неперсонифицированных
процедур.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по
отношению  к  школе  службами);  внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой
школой — обучающимися, педагогами, администрацией).

Критерии оценки действия нравственно-этического оценивания

Действие 
нравственно-
этического 
оценивания

Основные критерии 
оценивания

Задачи для 
предшкольной стадии

Задачи для 
начальной 
школы

1. Выделение 
морального содержания 
ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме.

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости).

«Раздели игрушки» 
(норма справедливого 
распределения)

После уроков 
(норма 
взаимопомощи)
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2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными.

Опросник Е. 
Кургановой

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации.

Учет ребенком 
объективных 
последствий нарушения 
нормы. Учет мотивов 
субъекта при нарушении
нормы. Учет чувств и 
эмоций субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм.

Разбитая чашка 
(модификация задачи Ж.
Пиаже) (учет мотивов 
героев) «Невымытая 
посуда» (учет чувств 
героев)

«Булочка» 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(координация трех 
норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации

4. Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдени я
моральной нормы.

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения.

Все задания Все задания

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы.

Уровень развития 
моральных суждений

Все задания Все задания

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся
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 
цели-требования)

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

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
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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

Разнообразные приемы контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию

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

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
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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 
аргументированнооценивает 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 свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 
действий

Может с помощью учителя обосновать 
свою возможность или невозможность 
решить стоящую перед ним задачу, 
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

Особенность  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке  универсальных  учебных
действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах,
которые  включаются  как  в  контрольные  работы  по  отдельным  предметам,  в  комплексные
работы на межпредметной основе, так и в отдельную диагностику:
- диагностические задания,  в которых оценивается конкретное универсальное действие и

это действие выступает как результат;
- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные

действия  являются  инструментальной  основой,  от  того,  как  владеет  обучающийся
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
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- задания  в  комплексной  работе,  которые  позволяют  оценить  универсальные  учебные
действия на основе навыков работы с информацией;
- контроль  метапредметных результатов,  формируемых в рамах внеучебной деятельности

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе,
диагностики,  проводимой  администрацией,  психологом,  педагогами  в  рамках  изучения
воспитательной  работы,  внеурочной  деятельности,  контроля  состояния  преподавания  по
классам.

По  итогам  выполнения  работы  выносится  оценка  (прямая  или  опосредованная)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией,  а  также  опосредованная  оценка сформированности ряда  коммуникативных и
регулятивных действий.

Процедура оценки
Внешняя оценка Внутренняя оценка

Предмет оценки: эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения.

Предмет оценки: сформированность регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения обучающимися определенных 
универсальных учебных действий как средства анализа и 
управления своей познавательной деятельностью.

Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: в рамках 
аттестации педагогов  и 
аккредитации образовательного 
учреждения; проведение анализа 
данных о результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ.

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся.
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы:
1) Директор школы в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; регулятивные 
универсальные действия).
2) Директор школы в рамках внутришкольного 
контроля: по изучению состояния преподавания 
предметов; по изучению состояния организации 
внеурочной деятельности; в рамках промежуточной и 
итоговой аттестации (проведение трех контрольных 
работ, русский язык, математика, комплексная работа на 
метапредметной основе); на этапах рубежного контроля.
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводят:
1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда 
предлагаются контрольные работы с элементами 
промежуточной аттестации и срезы; тематического 
контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации.
2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных 
листах.

Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении.

Инструментарий, формы оценки: 
комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на предметной 
основе, где метапредметный 
результат является 
инструментальной основой, 
разработанные на федеральном или 
региональном уровне.

Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов
универсальных учебных действий, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной контрольной работы
(по А.Г. Асмолову). Итоговые проверочные работы по 
предметам УУД как инструментальная основа (по 
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методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой)
2.Комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с инормацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой).
3.Олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких 
действий, как коммуникативные и регулятивные 
действия, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, 
фиксируются в виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, психолога в портфель 
достижений ученика, листах самооценки.

Оценка предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  -  выявление  уровня  достижения  обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:
- предметных  знаний:  опорные  знания  учебных  предметов:  ключевые  теории,  идеи,

понятия,  факты,  методы;  знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную
систему знаний;
- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, осваиваемые в
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования,
способы музыкальной исполнительской деятельности и других).

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

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный
аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения,  а  также  с  учетом  принципа  реалистичности,  потенциальной  возможности  их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для
успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы
учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике.

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися
с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  —  вторая  важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе  —  причинно-
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и  интерпретация
информации,  рассуждения  и  т.  д.  Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает
возможность  формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что
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образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.

Для  оценки  уровня  освоения  предметных  знаний  и  умений  используется  традиционная
системы отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется  как безусловный учебный успех ребенка,  как  исполнение им требований
Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачет).

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

Процедура оценки
Внешняя оценка Внутренняя оценка
Предмет оценки: эффективность 
образовательной деятельности школы.

Предмет  оценки:  сформированность  действий
обучающихся  с  предметным  содержанием
(предметных  действий);  наличие  системы
опорных предметных знаний; наличие системы
знаний,  дополняющих  и  расширяющих
опорную систему знаний

Форма  проведения  процедуры:
неперсонифицированные  мониторинговые
исследования  образовательных  достижений
обучающихся  и  выпускников  начальной
школы:  –  в  рамках  аттестации  педагогов  и
аккредитации образовательного учреждения; 
-проведение  анализа  данных  о  результатах
выполнения выпускниками итоговых работ.

Задача оценки данных результатов: 
-  определение  достижения  обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и
математике; 
-  определение  достижения  обучающимися
метапредметных  действий:  речевых  (навык
осознанного  чтения,  навык  работы  с
информацией)  и  коммуникативных
(сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками)
как  наиболее  важных  для  продолжения
обучения; 
-  определение  готовности  обучающихся  для
обучения в школе второй ступени; 
-  определение  возможностей  индивидуального
развития обучающихся.

Субъекты  оценочной  деятельности:
специалисты,  не  работающие  в
образовательном учреждении.

Субъекты  оценочной  деятельности:
администрация, учитель, обучающиеся.

Инструментарий,  формы  оценки:
комплексные  работы  на  межпредметной
основе,  контрольные  работы  по  русскому
языку и математике.

Форма  проведения  процедуры:
Неперсонифицированные  мониторинговые
исследования проводит администрация школы:
заместитель  директора  по  УВР  в  рамках
внутришкольного  контроля:  в  рамках
промежуточной  и  итоговой  аттестации  (три
работы: русский язык, математика, комплексная
работа  на  межпредметной  основе);  на  этапах
рубежного контроля (входной, по полугодиям).
Персонифицированные  мониторинговые
исследования проводят: 

1. Учитель  в  рамках:  внутришкольного
контроля  (административные
контрольные  работы  и  срезы);
тематического контроля по предметам,
текущей  оценочной  деятельности  (по
итогам  четверти,  полугодия,
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промежуточной  и  итоговой
аттестации).

2. Ученик  через  самооценку  результатов
текущей  успеваемости,  по  итогам
четверти,  года,  промежуточной  и
итоговой  аттестации  (оценочные
листы;  выполнение  заданий  базового
или повышенного уровня).

Инструментарий: 
В  рамках  промежуточной  и  итоговой
аттестации  и  текущего  контроля:  уровневые
итоговые  контрольные  работы  по  русскому
языку,  математике,  включающие  проверку
сформированности  базового  уровня  (оценка
планируемых  результатов  под  условным
названием  «Выпускник  научится»)  и
повышенного  уровня  (оценка  планируемых
результатов  под  условным  названием
«Выпускник получит возможность научиться»);
комплексные работы на межпредметной основе
и работе с информацией.
Методы  оценки:  стандартизированные
письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические  работы,  творческие  работы,
(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Осуществление обратной связи через:
1.Информированность:  педагогов,  об
эффективности  педагогической  деятельности
(на  педсоветах,  совещаниях,  посвященных
анализу  учебно-  воспитательного  процесса);
обучающихся  об  их  личных  достижениях
(индивидуальные  беседы,  демонстрацию
материалов портфеля достижений).
2.Обеспечение  мотивации  на  обучение,
ориентирование  на  успех,  поощрение  даже
незначительного продвижения.

Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей  (грамотности)
обучающихся  предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки

Диагностическая работа Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а
также намечает «зону 
ближайшего развития» и
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в
зоне актуальных знаний.

Фиксируется учителем в 
классном журнале и 
автоматически в 
дневнике обучающегося 
отдельно задания 
актуального уровня и 
уровня ближайшего 
развития в 
многобалльной шкале 
оценивания. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника.

Контрольная работа Проводится на входе и 
выходе темы при 
освоении способов 

Направлена на проверку 
пооперационного 
состава действия, 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции (0-1 
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действия/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ 
зависит от количества 
учебных задач

которым необходимо 
овладеть обучающимся в
рамках решения учебной
задачи.

балл) и влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника.

Самостоятельная работа Не более одного раза в 
месяц (5-6 работ в год)

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную отработку
и углубление текущей 
изучаемой учебной 
темы. Задания 
составляются на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный) по 
основным предметным
Содержательным 
линиям.

Обучающийся сам 
оценивает все задания, 
которые он выполнил, 
проводит рефлексивную 
оценку своей работы: 
описывает объем 
выполненной работы; 
указывает достижения и 
трудности данной 
работы. Учитель 
проверяет и оценивает 
выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
обучающихся.

Проверочная работа Проводится после 
решения учебной задачи

Проверяется уровень 
освоения обучающимися
предметных 
способов/средств 
действия. Уровни: 
1 - формальный;
2-рефлексивный 
(предметный);
3-ресурсный 
(функциональный).
Представляет собой 
трехуровневую задачу, 
состоящую из трех 
заданий, 
соответствующих трем 
уровням.

Все задания обязательны 
для выполнения. 
Учитель оценивает все 
задания по уровням (0-1 
балл) и строит 
персональный 
«профиль» ученика по 
освоению предметного 
способа/средства 
действия.

Решение проектной 
задачи

Проводится 1-2 раза в 
год

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 
балл

Итоговая проверочная 
работа

Конец Апреля -май Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания 
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и по 

Оценивание 
многобалльное, отдельно
по уровням. Сравнение 
результатов 
диагностической и 
итоговой работы.
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уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный)

Предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика за 
год.

Май Каждый обучающийся в 
конце года должен 
продемонстрировать(пок
азать) все, на что он 
способен.

Философия этой формы 
оценки в смещение 
акцента с того, что 
обучающийся не знает и 
не умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному 
предмету.

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе на уровень основного
общего образования

Итоговая  оценка обучающихся определяется  с  учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.

В итоговой оценке выделяются две составляющие:
-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
-  результаты итоговых работ,  характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в  отношении опорной системы знаний,  необходимых для
обучения на следующей ступени образования.

На  основе  этих  показателей  формулируется  один  из  трех  возможных  выводов-оценок
результатов по предметам и УУД:

Вывод-оценка возможности
продолжения образования на

следующей ступени)

Показатели
Комплексная оценка (данные

«Портфеля достижений»)
Итоговые работы (русский

язык, математика и
межпредметная работа)

Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями.

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам образовательной
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты).

Правильно выполнено менее
50% заданий необходимого 
(базового) уровня.

Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, способен 
использовать их для решения 
простых стандартных задач.

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с 
оценкой 
«зачтено»/«нормально».

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня.

Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, 
том числе при решении 
нестандартных задач.

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или 
«отлично».

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее
50% от максимального балла
за выполнение заданий 
повышенного уровня.

Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в другой, с
одной  ступени  обучения  на  другую,  показывая  динамику  качества  обученности.  Если
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показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на следующую ступень
общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учетом  динамики
образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и
особенностях его обучения.

При  итоговой  оценке  качества  освоения  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  в  рамках  контроля  успеваемости  в  процессе  освоения
содержания  отдельных  учебных  предметов  учитываются  готовность  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  практической

деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
На итоговую оценку при получении 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
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на основе метапредметных действий.  Способность к  решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

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

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех (четырех)
итоговых работ  (по  русскому  языку,  математике  и  комплексной работы на  межпредметной
основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  а  также  уровень  овладения
метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  (или  невозможно  и
нецелесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.
Например,  уровень  сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнером»:
ориентация на  партнера,  умение слушать и  слышать собеседника;  стремление учитывать  и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

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

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
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-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности

обучающихся;
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную

учебную деятельность.
Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При  этом  материалы  портфеля  достижений  должны  допускать  проведение  независимой
оценки, например, при проведении аттестации педагогов.

Задачи портфеля достижений:
-помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;
- обеспечить  отслеживание  индивидуального  прогресса  ученика  в  образовательном

процессе;
- продемонстрировать  способности  школьника  практически  применять  приобретенные

знания и умения;
- активно совершенствовать универсальные учебные действия.
В  состав  портфеля  достижений могут  включаться  результаты,  достигнутые  учеником не

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  включаются
следующие материалы.

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы  образовательного
учреждения (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного
образования).

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
- по  русскому  и  литературному  чтению,  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 учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих  навыки  устного  счета,  рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
- -  по  окружающему  миру  –  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,  творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи,  фото-  и видеоизображения примеров

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи  монологических
высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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- по  технологии  –  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской  деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного  творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники

наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2.  Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  материалы  и  листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли
классного руководителя).

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и
внешкольной)  и  досуговой  деятельности,  например,  результаты  участия  в  олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование,  предъявляемое  к  этим  материалам,  –  отражение  в  них  степени  достижения
планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учетом  основных  результатов
начального общего образования, закрепленных в Стандарте.

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведется  на
критериальной основе.

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе;

1. сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

2. индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трех  (четырех)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на
межпредметной основе).

«Портфель  достижений»  ученика  представляет  собой  форму  и  процесс  организации
(коллекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов:  всех  контрольно-проверочных  и
диагностических  работ  (стартовая,  итоговая,  диагностическая,  тематическая  проверочная
работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника
(докладов,  презентаций и  т.п.);  «карт  знаний»,  а  также  соответствующих информационных
материалов  из  внешних  источников  (одноклассников,  учителей,  родителей  и  т.п.),
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной
оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Оценка  содержимого  «портфеля»  осуществляется  одноклассниками  и  учителем  в  форме
содержательной  качественной  оценки  с  использованием  информационной  среды
образовательного учреждения.

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,  математике,  а  также  уровень  овладения
метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
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Вывод  1.  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего  образования,
способен  использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-
практических 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.

Вывод  2.  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующей  ступени  общего  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,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65%  заданий  базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за
выполнение заданий повышенного уровня.

Вывод  3.  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего  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  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующую ступень общего образования.

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе;

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

На  основе  трех  этих  показателей  педагогами-экспертами  формулируется  один  из  трех
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:

Вывод-оценка (о
возможности продолжения
образования на следующей

ступени)

Показатели (процентные показатели установлены
авторами программы)

Комплексная оценка (данные
«Портфеля достижений»)

Итоговые работы (русский
язык, математика и

межпредметная работа)
1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 
всем разделам образовательной 
программы (предметные, 
метапредметные, личностные 
результаты)

Правильно выполнено менее
50 % заданий необходимого 
(базового) уровня

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с 

Правильно НЕ менее 50 % 
заданий необходимого 
(базового) уровня
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решения простых стандартных 
задач

оценкой «зачтено»/«нормально»

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий,
в том числе при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или 
«отлично»

Правильно не менее 65 % 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не менее
50% от максимального балла
за выполнение заданий 
повышенного уровня

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учетом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
-  определяются приоритетные задачи и  направления личностного развития с  учетом как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
-  даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Информация о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и

итоговой  комплексной  работы  на  межпредметной  основе;  о  количестве  учащихся,
завершивших  обучение  на  ступени  начального  общего  образования  и  переведенных  на
следующую ступень  общего образования направляется  в  МКУ «Управление  образованием»
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. Школа информируют МКУ
«Управление образованием» в установленной регламентом форме:

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

-  о  количестве  учащихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального  общего
образования и переведенных на следующую ступень общего образования.

Для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно  разработанный
инструментарий,  поэтому  формой  оценки  деятельности  школы  является  регулярный
мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Особенности контроля и учета достижений учащихся начальной школы
Оценка  текущей  и  итоговой  успеваемости  по  предметам  учебного  плана  проводится,

начиная с третьей четверти 2 класса.
1 классе и первой-второй четверти 2 класса осуществляется безотметочное обучение.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
- дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и  контролирующих

действий;
- контроль  и  оценивание  строятся  на  критериальной  основе,  выработанной  совместно  с

обучающимися;
- самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке сверстников

и учителя.
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся:
- усвоение  предметных  знаний,  умений  и  навыков,  их  соответствие  требованиям

Стандарта;
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- сформированность  универсальных  учебных  действий  младшего  школьника  (умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли,
творчески решать учебную задачу);
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Функцией  самооценки  и  самоконтроля  является  определение  учеником  границы  своего

знания/незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения.
Функцией  контроля  и  оценки  является  определение  педагогом  уровня  обученности  и

личностного развития обучающихся.
Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных знаний,

умений и навыков обучающихся.
Безотметочный  контроль  и  оценка  предметных  знаний  и  умений  обучающихся

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником
и не подразумевает сравнения его с другими детьми.

Видами контроля результатов обучения в 1-2-х классах являются:
- текущий контроль;
- тематический контроль;
-итоговый контроль.
В  первых  классах  традиционные  контрольные  работы  не  проводятся,  поэтому

устанавливаются  следующие  формы  контроля  за  развитием  предметных  знаний  и  умений
обучающихся:
- устный опрос;
-письменный опрос;
-  самостоятельные проверочные  работы,  специально  формирующие  самоконтроль  и

самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные

по определенной теме знания на практике;
- тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д.
-итоговая комплексная работа.
Оценки обучающихся за четверть, полугодие (периодическая аттестация) выставляются на

основании  результатов  текущей  аттестации  и  результатов  работ  рубежного  контроля,
практических  и  лабораторных  работ,  с  учетом  фактических  знаний,  умений  и  навыков
обучающихся.

Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных
общеобразовательных  учреждениях,  аттестуются  на  основании  итогов  аттестации  в  этих
учебных заведениях.

Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются  только  по
предметам, включенным в этот план.

Четвертные, годовые оценки выставляются не позднее, чем за один день до начала каникул
или начала аттестационного периода.

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги
аттестации.

Критерии и нормы оценивания
Оценка за устный ответ:
Оценка «5» ставится, если ученик:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала,

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять

главные положения,  самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,  фактами.
Самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы,  устанавливать
межпредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный  материал,
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давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии,
делать собственные выводы;
-формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий,

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,
дополнительную литературу;
- самостоятельно,  уверено  и  безошибочно  применять  полученные  знания  в  решении

проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочета, который легко исправляет
по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами
и графиками, сопутствующими ответу.

Оценка «4» ставится, если ученик:
- показывает знания всего изученного программного материала, дает полный и правильный

ответ на основе изученных теорий;
- материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  допуская  при  этом

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, может их исправить самостоятельно;
- делает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,

определений, понятий;
- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и

обобщениях из наблюдений и опытов;
-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;
- умеет применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает

основные правила культуры устной речи, использует научные термины;
- не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,

первоисточником  (правильно  ориентируются,  но  работает  медленно),  допускает  негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
-  материал  излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно,  с  отсутствием

систематизации;
-  показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений,  выводы  и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии;
- не использует в качестве выводов обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил

ошибки при их изложении;
-  испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов;
- отвечает неполно на вопросы учителя;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста

учебника.
Оценка «2» ставится, если ученик:
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
-  не  знает  и  не  понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов;
-  имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу;
-  при  ответе  (на  один вопрос)  допускает более  двух грубых ошибок,  которые не  может

исправить даже при помощи учителя.
Оценка самостоятельных и контрольных работ.

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил
не более одного недочета;

76



оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней
-не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
-или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится,  если ученик правильно  выполнил  не  менее половины работы или

допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок и трех недочетов. Оценка «2» ставится, если ученик:
-  допустил  число  ошибок  и  недочетов,  превосходящих  норму,  при  которой  может  быть

выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий при

получении начального общего образования
Овладение  ребенком УУД означает  формирование  «умения  учиться»,  т.е.  способности  к

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную
компетентность.

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во
всех  сферах  жизнедеятельности.  В  образовательном  процессе  сформированность  УУД
позволяет  обучающемуся  ориентироваться  в  различных  предметных  областях,  в  структуре
учебной  деятельности,  придает  ценностно-смысловую  характеристику  познавательному
процессу. УУД представляют собой целостную систему, которой можно выделить следующие
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности,
внутреннюю позицию;

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать
и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать
информацию в речевой форме и т.д.),

познавательные –  общеучебные  (в  том  числе  связанные  с  использованием  знаково-
символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы;

регулятивные –  обеспечивающие  организацию  собственной  деятельности  (способность
принимать  учебную  задачу,  планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои
действия и т.д.).

Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Цель  программы:  обеспечить  регулирование  различных  аспектов  освоения
метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  в  рамках,  как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как  и  программы  по  отдельным  учебным  предметам,  программа  формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.

Задачи программы:
Установить ценностные ориентиры начального образования.
Определить состав и характеристику универсальных учебных действий.
Вывить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:

- Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования.
- Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий.
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- Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России».
- Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспективная
начальная школа» и УМК «Школа России».
- Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и

метапредметных результатов.
- Описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспективная начальная
школа» и УМК «Школа России».

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может быть
представлено в виде схемы (Приложение №1).

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры содержания
образования при получении начального общего образования следующим образом:

1.Формирование  основ  гражданской  идентичности  личности,  включая:  -  чувство
сопричастности и гордости за свою Родину,  народ и историю; -  осознание ответственности
человека за благосостояние общества;

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
-доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой

нравственности и гуманизма:
-  принятие и  уважение ценностей семьи и общества,  школы и коллектива  и  стремление

следовать им; - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения; - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке).
5.  Развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Перспетивная начальная школа» и УМК «Школа России», ценностные

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и
общим представлением о современном выпускнике начальной школы.

Это человек:
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- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою страну.
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
- Готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и

школой.
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказать свое

мнение.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
ФГОС  начального  общего  образования  содержится  характеристика личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события,  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  между  целью  учебной

деятельности и ее 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 учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

характеристик;
- контроль  в  форме сличения способа действия и  его результата  с  заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учетом  оценки  этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  (к

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с

использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников
информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

условий;
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- 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  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические

действия:
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены

существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая);
- преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную

предметную область.
Логические универсальные действия:
- 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
-доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

- формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  обеспечивают
социальную  компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнеров  по  общению  или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем;  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 партнера – 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.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
ребенка  к  регуляции поведения  и  деятельности,  познанию мира,  определяют  образ  «Я как
систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК
«Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России»
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативны
е УУД

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе
изучения данного 
раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.
2. Соблюдать 
простейшие нормы
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать в 
паре.

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
8. Оценка своего задания
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой план.
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы
(задачи).
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сложности при 
выполнении.

учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные 
простые выводы

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или
Необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания на
основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на основе
различных образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее 
представленным.

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу
по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и 
др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли,
Договариваться 
друг с другом.

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою работу
по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
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другого», «народ», 
«национальность»и 
т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
Общечеловеческих 
норм, нравственных и
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.

дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде

речевых ситуаций.
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли,
Договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

Универсальные учебные действия в  УМК «Перспективная начальная школа» и  УМК «Школа
России»  рассматриваются  как  совокупность  педагогических  ориентиров  в  организации
образовательного процесса в начальной школе.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях:

Знаю/могу
Хочу
Делаю 

Психологическая 
терминология

Педагогическая 
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником) знаю/
могу, хочу, делаю
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Личностные 
универсальные 
учебные действия.

Воспитание личности 
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия.

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю 
и делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные действия.

Исследовательская 
культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия

Культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
«Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе
образовательных ресурсов УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа

России»)
Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе

осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Родной  русский  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  русском  языке», «Математика»,
«Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,
«Физическая  культура»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  отношении
ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития
учащихся.

Каждый из  предметов УМК  «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России»
помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

-  Коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситации  общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;  контролировать и
корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации  общения;  извлекать  из  текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

-  Умения  использовать  знаковые  системы  и  символы  для  моделирования  объектов  и
отношений между ними; 

-  Умений выполнять логичекие действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебной деятельности  учащихся  раскрывает  определенные возможности  для формирования
универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

Личностные Жизненное 
самоопределение

Нравственно-
этическая 
ориентация

Смыслообразовани
е

Нравственно-
этическая 
ориентация

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
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окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
Познавательные 
общеучебные

Моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

Смысловое чтение,
произвольные и 
осознанные устные
и письменные 
высказывания

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач

Широкий 
спектр 
источников 
информации

Познавательные 
логические

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:

Коммуниктивные – обеспечивающие социальную компетентность,
Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
Личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании  и

организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей
обучающихся.

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в
тематическом планировании, технологических картах.

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью  Портфолио,
который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных
учебных действий (УУД)

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников
«Перспективная начальная школа». Каждый учебный предмет решает, как задачи достижения
собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
При этом каждый предмет имеет различные возможности для формирования универсальных
учебных действий.  Требования к  формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов.

Учебный  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование  коммуникативных
универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и
условиях  общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач.

Кроме того,  предмет «Русский язык» нацелен на  личностное развитие ученика,  так  как
формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает
положительное отношение к  устной и письменной речи как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека.

Также  на  уроках  русского  языка  есть  возможность  для  формирования  познавательных
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универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил).
Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию

личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается  понимание
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается
возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.

Благодаря  обучению  детей  правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных
жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  (английский  язык) обеспечивает  развитие
личностных УУД  (знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других
народов  и  мировой  культурой;  формирование  гражданской  идентичности  личности;
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое развитие
учащегося  на  основе  формирования обобщенных  лингвистических  структур  грамматики  и
синтаксиса; развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитие  письменной  речи;  формирование  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания;  уважение интересов партнера; умение
слушать слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение).

Предмет  «Математика» в  начальной  школе  является  основой  развития  у  учащихся
познавательных универсальных учебных действий, в первую очередь логических, включая и
знаково-символические,  а  также  такие,  как  планирование  (цепочки  действий  по  задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация  существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматика,  формирование
элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет
математика для  формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.

При работе с УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России» необходимо
учитывать,  что при изучении практически всех тем можно формировать все универсальные
учебные  действия  одновременно.  При  этом  роль  каждого  раздела  из  курса  математики  в
начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в процессе формирования УУД
разная.  Большая  роль  при  организации  работы по  формированию  универсальных  учебных
действий отводится учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо
переформулировать, дополнить, найти возможности использования его для формирования всех
видов универсальных учебных действий.

В рамках образовательных систем «Перспективная начальная школа» и «Школа России» у
предмета «Математика» есть еще одна важная роль – формирование коммуникативных УУД.
Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем
мире  на  языке  математики,  строить  цепочки  рассуждений  и  использовать  их  в  устной  и
письменной речи для общения.

Предмет  «Окружающий мир» способствует  личностному развитию ученика.  Благодаря
этому  предмету  дается  возможность  формирования  у  детей  младшего  школьного  возраста
«уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей  страны»,  «воспитанию  чувства  гордости  за  национальные  свершения,  открытия,
победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде».

Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию регулятивных
универсальных  учебных  действий  путем «приобретения  навыков самообслуживания;
овладения  технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоения  правил
техники безопасности».

Формируя  представления  «о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
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Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде всего
личностному развитию  детей,  обеспечивают  у  младшего  школьника  «сформированность
первоначальных  представлений  о  роли  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-
нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством».

Учебные  предметы  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»  дают  возможности  для
развития  коммуникативных УУД,  так  как  благодаря  искусству  дети  кроме  вербального
постигают другие способы общения.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД
(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, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и
безопасного  образа  жизни);  регулятивных  УУД (умение  планировать, регулировать,
контролировать  и  оценивать свои  действия);  коммуникативных УУД  (развитие
взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации).

Средствами формирования универсальных учебных действий являются:
-предметное содержание учебных предметов;
- образовательные технологии;
-продуктивные задания по каждому из учебных предметов.
Виды заданий для формирования универсальных учебных действий
Для  формирования личностных универсальных  учебных  действий  можно  использовать

следующие виды заданий:
участие в проектах, исследованиях;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достиженийй.
Для  формирования  познавательных универсальных  учебных  действий  целесообразны

следующие виды заданий:
Сравни;
«Найди отличия» (можно задать их количство);
«На что похоже?»;
Поиск лишнего
«Лабринты»
Упорядочивание;
«Цепочки»
Хитроумные решения;
Составление схем-опор;
Работа с разного вида таблицами;
Составление и распознавание диаграмм;
Работа со словарями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие

виды заданий:
«Преднамеренные ошибки»;
Поиск информации в предложенных источниках;
Взаимоконтроль;
Взаимный диктант;
Диспут;
Заучивание материала наизусть в классе;
«Ищу ошибки»;
Контрольный опрос н определённую проблему.
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Для  формирования  коммуникативных универсальных  учебных  действий  можно
предложить следующие виды заданий:

Составить задние партнёру;
Представь себя в роли учителя и составь задание для класса;
Составь рассказ от имени героя;
Составь рассказ от имени неодушевлённого предмета (например, от имени школьной парты,

от имени разделительного мягкого знака и т.п.);
Отзыв на работу товарища;
Групповая работа по составлению кроссворда;
«Отгадай, о ком говорим»;
Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«Подготовь рассказ...»;
«Опиши устно…»;
«Объясни…» и т.д.
Содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» и «Школа России» дает

возможность для включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России».
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе  УМК

«Перспективная начальная школа» конструируются учителем на основании следующих общих
подходов:

Структура  задачи.  Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки  уровня
сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)
предполагает  осуществление  субъектом  (в  свернутом  или  развернутом  виде)  следующих
навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:

-  составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  тестовым  заданиям  в
целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
-  многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить:  общий  подход  к

решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,

менять некоторые из ее условий.
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных

и метапредметных результатов
Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе.
Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их

технологическом аспекте:
Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности

учителем.  Ученик  формирует  свою  личную  цель  (цели),  ставит  учебную  задачу  и  даже
последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому
себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу
в  соответствии  с  а)  собственными  способностями;  б)  достижением  долговременных
жизненных целей.

Проектирование  учеником  собственной  учебной  и  познавательной деятельности.
Разделение  деятельности  на  относительно  законченные  этапы,  разбивка  этапов  на  шаги.
Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего
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плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория,
индивидуальная образовательная программа).

Неуклонное  наращивание в  образовательном  процессе  объемов  и  уровня  продуктивной
деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает
необходимость  индивидуализации  образовательного  процесса.  Расширение  возможности
выбора  деятельности  учащимися  по  ее  субъективно  определяемому  уровню  сложности  и
предполагаемым  способам  ее  выполнения  (переход  от «предметного» к «способному»
освоению материала; расширение пространства социальной деятельности).

Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать
ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего
опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем
постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов,
развивается  гипотетическое  мышление,  логическое  мышление.  Происходит  накопление
способов  решения  проблем.  Ученик  приобретает  умение  организовать  целенаправленный
поиск,  отбор  и  обработку  информации,  необходимой  ему  для  решения  проблемы
(компетентность решения проблемных задач, информационная компетентность).

Ученик должен научиться  построить действующие кооперации (с товарищами по классу,
учителем,  другими  специалистами)  в  качестве  средства  решения  личной  учебной
(познавательной)  проблемы  через  использование  возможностей  интеллектуальной  системы,
которую  и  представляет  собой  созданная  и  работающая  в  режиме  поиска  группа.  В  этой
деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых
ролей,  ученик  получает  опыт  принятия  ответственности,  уясняет  необходимость  внесения
собственного  вклада  как  обязательного  условия  включения  в  работающее  групповое
сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от
других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно
необходимый  в  дальнейшей  жизни  опыт  совместной  (коллективной)  работы  в  группе
(коммуникативная компетентность).

Необходимое  действие  –  самоконтроль на  этапе  выполнения  деятельности,  итоговый
контроль  и  самооценка по  выполнению  деятельности.  Когда  у  ученика  сформирован
внутренний  план  выполнения  деятельности,  то  в  ходе  ее  выполнения  ученик  постоянно
отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании
планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав
"точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине
удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с
внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность.

Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и
изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует
рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания
компетентностей.  Интеллектуальная  рефлексия  дает  возможность  ученику  понять,  как  он
мыслит,  зафиксировать  сильные  стороны  его  деятельности  и  выявить  ее  "западающие"
компоненты.  Мощным  средством  интеллектуальной  рефлексии  выступают
мыследеятельностные  схемы,  которые  фиксируют  движение  мысли  от  незнания  к  знанию
(организация пространства рефлексии и мыследеятельности).

Итак,  при  освоении  учащимися  определенных  видов  социальной  деятельности,  через
освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для
учебного  пространства  происходит  первичное  самоопределение  учащихся,  которое  в
дальнейшем  может  задать  определенную  траекторию  жизненного  пути.  Категория
деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей
всего процесса обучения.

Приоритетными  технологиями  для  достижения  новых  образовательных  результатов,  для
формирования  универсальных  учебных  действий  становятся  технологии  деятельностного
типа:

Технология проектной деятельности
Технология исследовательской деятельности
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Технология деятельностного метода
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии проблемного обучения
Технологии критического мышления
Проблемно-диалогическая технология
Технология оценивния
Технология продуктивного чтения

Роль образовательных технологий в формировании
Формируемые УУД:
-регулятивные  УУД  (определение  целей  деятельности,  составление  плана  действий  по

достижению  результата  творческого  характера,  работа  по  составленному  плану  с
сопоставлением  получающегося  результата  с  исходным  замыслом,  понимание  причин
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации);
-познавательные  УУД  (отбирать  необходимые  источники  информации,  сопоставлять  и

отбирать информацию, полученную из различных источников).
-коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою
точку зрения, аргументировать ее);
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).

Технология исследовательской деятельности
Формируемые УУД:
-личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших

школьников,  воспитание  познавательного  интереса  к  учебному  материалу,  способности
ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
-регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи,

составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой
информации,  оценивать  полученную  информацию  для  проверки  гипотез,  ответа  на
поставленный проблемный вопрос);
-познавательные  УУД  (умение  самостоятельно  выделять  и  формулировать  проблему,

ставить познавательную цель,  выдвигать гипотезы и их обосновывать,  осуществлять  поиск
информации  из  различных  источников,  выделять  существенную  информацию  из  разных
источников,  организовывать  (систематизировать)  информацию,  представлять  информацию в
разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.);
-коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Технология деятельностного метода
Формируемые УУД:
-личностные  УУД  (развитие  познавательных  интересов,  учебных  мотивов;  способности

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
-регулятивные  УУД  (умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной

деятельности;  умение  действовать  по  плану;  умение  контролировать  процесс  и  результаты
своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);
-познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации);
-коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Технологии проблемного обучения
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
-коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать

с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации);
-познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).
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Проблемно-диалогическая технология
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (использование диалога);
-познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).

Технология оценивания
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности);
-коммуникативные  УУД  (умение  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,

логически обосновывать свои выводы);
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).

Технология продуктивного чтения
Формируемые УУД:
- коммуникативные  УУД  (умение  истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты учебников) познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста)

Выбор  технологий  обеспечивается  миссией  ОУ  и  его  целевыми  установками,  а  также
индивидуально-творческим стилем учителя.

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо
урочной,  добавляются  такие  формы,  как  учебное  занятие,  учебная  практика,  социальная
практика, внеурочное мероприятие.

В  зависимости  от  целей  и  ведущих  методов  деятельности  учителя  и  учащегося  в
образовательном процессе проводятся:

Уроки – праздники;
Уроки – конкурсы;
Уроки – экскурсии;
Уроки – путешествия;
Уроки – викторины;
Уроки – исследования;
Уроки – практикумы.
В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий

(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно  относиться  к  позиции  другого)  необходима  организация  работы  в  парах,  в
группах разного состава.

Механизмы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования с содержанием учебных предметов

Формирование УУД при обучении грамоте и письму в 1 классе
Тексты  «Азбуки»,  иллюстративный  и  словарный  материал  позволяют  решать  задачи

формирования  всего  комплекса  УУД,  которые  являются  приоритетным  направлением  в
содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по
«Обучению грамоте» строится следующим образом.

Личностные УУД:
- самоопределение  -  система  заданий,  ориентирующая  младшего  школьника  определить,

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет.
- смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация  -  тексты,  в  которых

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.
Познавательные  УУД  (информационные:  поиск  и  выделение  необходимой  информации;

сбор, анализ и оценка информации):
- работа  с  текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с  разными задачами: оценка

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.
Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и
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моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания
шума и чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей букв я, еX, ю, е: использование
букв  для  обозначения  звука  [й']  в  начале  слова  и  после  разделительных  знаков  ь  и  ъ;
обнаружение  особой  роли  буквы  ь  после  букв  согласных  звуков;  выяснение  общих  черт
непарных согласных;
- подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных

признаков:  формирование  понятия  «звук»  через  анализ  моделей;  поэтапное  формирование
понятия  «парный  звонкий-глухой  согласный»  через  систему  сопоставлений;  формирование
понятия  «смыслоразличительная  роль  звука»  через  анализ  пар  слов  на  цветном  фоне;
формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-
символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов;
- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах
собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен,
названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в
предложении  и  выводом  о  том,  что  предложение  нужно  особым  образом  отмечать  в
письменной речи, чтобы можно было понять текст. Формирование УУД средствами учебного
предмета

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом специального
внимания в Стандартах и связано с формированием УУД.

1 КЛАСС
Личностные УУД:
- самоопределение:  система  заданий,  нацеленная  на  децентрацию  младшего  школьника,

ориентирующая  его  на  учет  чужой  точки  зрения,  на  оказание  интеллектуальной  помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация:  организация  участия  детей  в

действиях  интриги,  содержащей  гуманистический  пафос  восстановление  нарушенного
порядка,  любви  ко  всему  живому,  ориентирующей  младшего  школьника  помогать  героям-
животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль):
- осуществление контроля процесса и результатов деятельности
- самоконтроль процесса и результатов деятельности
Познавательные УУД (общеучебные):
- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями.
- умение  ставить,  формулировать  и  решать  проблемы  как  некоего  целого,  включающего

целый ряд логических шагов. 
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:
а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы
и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и
тетради;
б) формирование  умения читать дидактические иллюстрации  с размещенными  внутри
словами и словосочетаниями;
в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного
аспекта и выбор информации по заданному аспекту);
г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме.
Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации

по другим основаниям:
- Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной

книге:  все  задания,  где  необходимо  вернуться  на  определенные  страницы для  выполнения
задания.
- Понимание  и  преобразование  информации  -  задания,  нацеленные  на  проверку

понимания информации
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- Применение  и  представление  информации  -  задания,  нацеленные  на  применение
полученной информации

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание условий
для оценки и проверки достоверности получаемой информации.

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. 
Познавательные УУД (логические):
-  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных

признаков:  подведение  конкретного  языкового  материала  под  лингвистическую  схему  -
подведение под правило; - установление причинно-следственных связей

-  формирование  умения  осуществлять  сравнение  и  выделять  общее  и  различное:
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество; коммуникация как взаимодействие.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.
В  области  познавательных  УУД  (общеучебных)  школьник  научится:  ориентироваться  в

учебной книге:  читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;  находить  нужную  дидактическую
иллюстрацию;  получить  первоначальные  навыки  инструментального  освоения  алфавита:
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце,
середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"):
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;

В  области  коммуникативных  УУД  школьник  должен  уметь:  в  рамках  инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между
собой  и  соседом,  выполнять  свою  часть  работы,  пробовать  проверять  часть  работы,
выполненную  соседом;  выполнять  работу  по  цепочке;  в  рамках  коммуникации  как
взаимодействия:  видеть  разницу  двух  заявленных  точек  зрения,  двух  позиций  и  понимать
необходимость присоединиться к одной из них;

В  области  регулятивных  УУД  (контроль  и  самоконтроль  учебных  действий)  школьник
должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над
ошибками с помощью взрослого.

2 КЛАСС
Личностные УУД:
- самоопределение  -  система заданий,  нацеленная на  децентрацию младшего школьника,

ориентирующая  его  на  учет  чужой  точки  зрения,  на  оказание  интеллектуальной  помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация -  организация участия детей в

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью
решить интеллектуальные задачи

Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий;
- самоконтроль процесса и результатов деятельности;
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях;
б) формирование  умения читать дидактические иллюстрации  с размещенными  внутри
словами и словосочетаниями и буквосочетаниями;
в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме;
г)  формирование  умения  по  условным  обозначениям  определять  фамилию  автора

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке; 
д) формирование умения обращать интерпретация информации;
-применение и представление информации;
- оценка получаемой информации;
Познавательные УУД (знаково-символические):
- моделирование – умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями.
Познавательные УУД (логические):
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- подведение  под  понятие:  подведение  конкретного  языкового  материала  под
лингвистическую схему;
- установление причинно-следственных связей;
- формирование  умения  осуществлять  сравнение  и  выделять  общее  и  различное.

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:
В  области  познавательных  УУД  (общеучебных)  школьник  научится:  инструментально

освоить алфавит для  свободной ориентации в  корпусе учебных словарей:  быстрого поиска
нужной группы слов или словарной статьи;  ориентироваться в учебной книге:  читать язык
условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; работать с
несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью";
учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)

В  области  коммуникативных  УУД  школьник  должен  уметь:  в  рамках  инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять
работу  по  цепочке;  в  рамках  коммуникации  как  взаимодействия:  видеть  разницу  двух
заявленных точек  зрения,  двух позиций и  мотивированно  присоединяться  к  одной из  них;
использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных
героями точек зрения.

В  области  регулятивных  УУД  (контроль  и  самоконтроль  учебных  действий)  школьник
научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или
того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и
словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.

3 КЛАСС
Познавательные УУД (информационные):
- обучение работе с разными видами информации:
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию; 
б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме;
в)  формирование  умения  пользоваться  инструкциями  в  начале  и  в  конце  учебника  (на

форзаце) и инструкциями на страницах учебника;
-поиск и выделение необходимой информации;
- анализ и интерпретация информации;
-применение и представление информации;
В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания и

применения  знаний,  полученных  на  уроках  по  предмету.  Эта  система  включает  задания,
нацеливающие  школьников:  иллюстрировать  изучаемые  правила  примерами  из  текущих
упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями.

Познавательные УУД (логические):
-подведение под правило.
- формирование  умения  осуществлять  сравнение  и  выделять  общее  и  различное.

Познавательные УУД (общеучебные):
- умение  ставить,  формулировать  и  решать  проблемы  как  некоего  целого,  включающего

целый ряд логических шагов
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий.
- самоконтроль процесса и результатов деятельности.
Личностные УУД.
Самоопределение  и  смыслообразование  -  система  заданий,  нацеленная  на  децентрацию

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения.
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения:
В  области  познавательных  УУД  (общеучебных)  школьник  научится:  свободно

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
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свободно  ориентироваться  в  учебной  книге:  уметь  читать  язык  условных  обозначений;
находить  нужный  текст  по  страницам  "Содержание"  и  "Оглавление";  быстро  находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить
в  специально  выделенных  разделах  нужную  информацию;  работать  с  текстом  (на  уроках
развития  речи):  выделять  в  нем  тему  и  основную  мысль  (идею,  переживание);  выделять
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с
несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых -
система  словарей),  "Рабочей  тетрадью"  и  дополнительными  источниками  информации
(другими  учебниками  комплекта,  библиотечными  книгами,  сведениями  из  Интернета);
текстами и иллюстрациями к текстам.

В  области  коммуникативных  УУД  школьник  должен  уметь:  в  рамках  инициативного
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  двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или
отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или
высказанным  сквозными  героями  точкам  зрения,  используя  для  этой  цели  в  качестве
аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять
самоконтроль и контроль полученного результата.

4 КЛАСС
Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами информации:
- работа с таблицами;
- работа с инструкциями;
- работа с правилами;
-поиск информации в словарях.
Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками

информации,  а  также  формируется  определенный  опыт  анализа  различных  явлений,
развивается  способность  преобразовывать  полученную  информацию,  использовать  ее  и
применять  в  новых  условиях,  большой  массив  заданий  в  учебнике  4-го  класса  содержит
вопросы,  нацеленные на  понимание информации и на  проверку  того,  могут ли школьники
выполнить  процедуру  контроля  и  самоконтроля.  Каждое  задание  проблематизировано,
содержит  материал  для  выбора  определенного  решения,  применения  уже  постигнутой
закономерности, для иллюстрации правила и т.д

Познавательные УУД (знаково-символические)
Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль учебных действий.
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.

Коммуникативные УУД:
- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по

парте или выполнения заданий по цепочке.
- взаимодействие  (интеллектуальный  аспект  коммуникации)  –  учет  позиции  собеседника

(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности
Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование:
- формирование  умения  школьников  ориентироваться  в  социальных  ролях  и

межличностных  отношениях  (умения  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми
этическими  принципами,  владеть  коммуникативными  основами,  регулирующими  общение
детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в
линии, которая называется «Азбука вежливости»
- формирование  ценностно-смысловой  ориентации  (способности  ценить  мир  природы  и

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и
сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из
социальных  и  личностных  ценностей,  умения  сделать  личностный  моральный  выбор)
осуществляется  на  базе  текстов  и  заданий,  при  обсуждении  которых  (в  методическом
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аппарате),  наряду  с  анализом  их  видовых  особенностей  (описание,  повествование,
рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы.
- формирование  базовых  историко-культурных  представлений  и  гражданской

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется
внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться
природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец,
чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких,
помощь  и  поддержка  друзей,  способность  радоваться  красоте  мира  природы,  ощущение
причастности к истории и культуре своей страны)
- формирование  базовых  эстетических  ценностей  (эстетических  переживаний,

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит
не  только  на  материале  всех  вышеперечисленных  литературных  текстах,  но  и  на  основе
заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.
- формирование  опыта  нравственных и эстетических  переживаний (формирование  опыта

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий,
цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребеXнка.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
- ориентироваться  в  текущей  учебной  книге  и  в  других  книгах  комплекта;  в  корпусе

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных
целях;
- работать  с  разными видами информации (представленными в  текстовой форме,  в  виде

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);
В  области  коммуникативных  УУД:  в  рамках  инициативного  сотрудничества  -  освоить

разные  формы учебной  кооперации  (работа  вдвоем,  в  малой  группе,  в  большой  группе)  и
разные  социальные  роли  (ведущего  и  исполнителя);  в  рамках  коммуникации  как
взаимодействия:  понимать  основание  разницы  заявленных  точек  зрения,  позиций  и  уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать
собственную  точку  зрения;  уметь  корректно  критиковать  альтернативную  позицию;
использовать  весь  наработанный  инструментарий  для  подтверждения  собственной  точки
зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).

В  области  регулятивных  УУД осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода  выполнения
работы и полученного результата.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение»
1 КЛАСС

Личностные УУД:
- самоопределение:  система  заданий,  ориентирующая  младшего  школьника  оказывать

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация:  стихотворные  тексты,  в

которых  в  шуточной  форме  обсуждаются  серьезные  проблемы  родительской  любви  и
взаимоотношений мамы и детей:

Регулятивные УУД:
- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания

условий для формирования  данных учебных действий решается  путем привлечения  героев
внешней интриги.

Познавательные УУД (информационные):
- поиск  и  выделение  необходимой  информации  (работа  с  текстом  и  иллюстрациями):

перечитывание  текста  с  разными  задачами:  оценка  смысла  всего  текста  по  его  названию,
оценка прагматики текста;
- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками;
- работа с дидактическими иллюстрациями.
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Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы считалок с целью
обнаружения  жанровых  признаков:  повторяющегося  в  разных  текстах  общего  слова
обрядового происхождения и приема шифрования чисел;  анализ другой группы считалок с
целью выявления жанрового признака; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок:
использование  приема  олицетворения;  обнаружение  жанровых  признаков  заклички:  ее
обрядовой природы и прикладного характера; выяснение секрета (общих черт) скороговорок;
анализ  концов  стихотворных  строк  с  целью  обнаружения  парной  и  перекрестной  рифмы;
анализ  композиционных  особенностей  сказки-цепочки  (кумулятивной  сказки)  с  целью
обнаружения  ее  жанровых  признаков:  каждое  следующее  звено  цепочки  повторяет
предыдущее,  обогащенное очередным новым элементом; сравнительный анализ докучной и
кумулятивной  сказок  с  целью  обнаружения  сходства  /повтор  как  главная  композиционная
фигура  обоих  жанров/  и  различий  /круг  и  вектор  как  разные  композиционные  основы/с;
обнаружение прикладного характера колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо
имени героя; обнаружение сюжетных признаков небылицы и дразнилки; сравнительный анализ
текста и художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков
малых фольклорных жанров;
- подведение  под  понятие:  формирование  понятия  «докучная  сказка»  через  анализ

контекстных  словоупотреблений  глагола  «докучать»;  поэтапное  формирование  понятия
«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты
слов,  созвучные концы слов,  созвучные концы слов  в  концах  строчек,  говорить  складно  –
говорить  в  рифму;  формирование  понятия  «сказка-цепочка»  через  анализ
фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации; формирование понятия
«прибаутка»  через  анализ  родственных  слов  (баять,  баюн,  байка),  значения  которых
объяснены; формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима («быль» -
«небылица»);
- установление  причинно-следственных  связей:  между  наличием  повторов  в  жанрах

устного  народного  творчества  и  выводом:  «эти  тексты  легко  запомнить»;  между
использованием в  малых фольклорных формах имен собственных в  шуточном контексте  и
выводом о том, что это дразнилка; между обнаружением созвучных концов строчек и выводом
о том, что они рифмуются, что это стихи; между наличием в фольклорном тексте нереальных
сюжетных  подробностей  и  выводом  о  том,  что  это  «небылица»;  между  наличием  в
фольклорном  тексте  обращения-призыва  к  природному  явлению  с  целью  заручиться  его
помощью  и  пониманием  жанровой  принадлежности  такого  текста:  это  закличка;  между
характером  текста  (жанром,  к  которому  он  принадлежит)  и  манерой  чтения  этого  текста
(например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку
к  сердцу?  Надо  ли  немножко  тянуть  некоторые  слова?»;  как  читать  скороговорки;  стихи,
содержащие  звукопись;  заклички;  между  фольклорным  текстом  и  художественной
иллюстрацией к нему.

Коммуникативные УУД:
-инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям;
- коммуникация  как  взаимодействие  (интеллектуальный  аспект  коммуникации)  –  учет

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения;
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения:
В  области  познавательных  УУД  (общеучебных)  школьник  научится:  ориентироваться  в

учебной книге:  читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на  странице и  развороте;  находить  в  специально выделенном
разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации
(учебной  книгой  и  "Рабочей  тетрадью";  учебной  книгой  и  "Хрестоматией"):  сопоставлять
условные  обозначения  учебника  и  Рабочей  тетради,  учебника  и  Хрестоматии;  находить
нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии.
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В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать
на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа,  с которым он
соглашается.

В  области  коммуникативных  УУД  школьник  научится:  в  рамках  инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять
работу  по  цепочке;  в  рамках  коммуникации  как  взаимодействия:  видеть  разницу  двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них.

2 КЛАСС
Личностные УУД:
- самоопределение  -  система заданий,  нацеленная на  децентрацию младшего школьника,

ориентирующая  его  на  учет  чужой  точки  зрения,  на  оказание  интеллектуальной  помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач
- формированию  базовых  нравственных  ценностей  (тексты  о  том,  что  быть

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать,
иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть
любимым это богатство и ценность);
-проблеме настоящего и ненастоящего богатства;
-проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией;
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;
-проблеме разных точек;
-поэтические и прозаические тексты, посвященные:
- формированию  базовых  эстетических  и  экологических  ценностей,  в  которых

формируются:  представление  о  том,  что  красота  –  это  то,  что  вокруг,  –  необходимо  лишь
научиться ее обнаруживать;
- теме особого зрения – способности видеть не глазами,  а  сердцем (обсуждение которой

было начато в 1 классе;
- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать школьника каждый раз все

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний,
опыт примерок

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов
учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования
данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений
по  поводу  поведения  персонажей  литературных  произведений.  Эти  разные  точки  зрения
высказывают сквозные герои УМК.

Познавательные  УУД  (информационные,  поиск  и  выделение  необходимой  информации
(работа с текстом и иллюстрациями):
-поиск и выделение необходимой информации в словарях;
-поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания;
-поход в Музей с целью поиска и анализа живописного произведения;
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек;
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании

текста часто другим цветом обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции радости и
счастья;  фрагменты,  в  которых  выражаются  негативные  переживания  (грусть,  страх  и  так
далее).
- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено,  т.е.  текст

уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты расставлены,
то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам
выделяет  необходимые  фрагменты  текста  или  строчки,  красит  строчки  текста  или
подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет).
- работа с дидактическими иллюстрациями.
Познавательные УУД (логические):
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- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских
сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной
стороны,  сходны (действуют  такие  же  животные;  животных часто  характеризуют  такие  же
взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные,
взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими)
- подведение  под  понятие:  формирование  понятия  «волшебная  сказка»  через  анализ

текстов,  формирование  понятия  «главный  ГЕРОЙ»  сказки  о  животных,  изучение
дидактических  иллюстраций  и  дидактических  выводов;  формирование  понятия
«олицетворение»  без  использования  термина  через  анализ  поэтических  и  прозаических
текстов;
- установление  причинно-следственных  связей:  между  наличием  повторов  в  авторской

сказке  и  выводом:  «это  делает  ее  похожей  на  народную  сказку»;  между  развитым
воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются
писатели и поэты; между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в
простом  и  поэтическим  взглядом  на  мир;  между  описанием  в  тексте  реальных  (не
выдуманных) событий и пониманием жанровой принадлежности такого текста; между тем, что
изображено на картине и ее жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт); между
определенным  взглядом  на  мир  и  выражением  этого  взгляда  в  речевых  высказываниях:
ориентируясь на черты характеров героев.

Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией,  планирование учебного сотрудничества  (чтение по цепочке

или по ролям;
- взаимодействие:  обоснование  строчками  из  текста  заявленного  «чужого»  мнения.

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой
принадлежности:  в  одном  и  том  же  авторском  тексте  можно  обнаружить  и  черты  шутки-
прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям).

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения
В  области  познавательных  УУД  (общеучебных)  школьник  научится:  инструментально

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска
нужной  словарной  статьи;  ориентироваться  в  учебной  книге:  уметь  читать  язык  условных
обозначений;  находить  нужный текст  по  страницам  "Содержание"  и  "Оглавление";  быстро
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с несколькими
источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной
книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)

В  области  регулятивных  УУД  обучаемый  научится:  подтверждать  строчками  из  текста
прозвучавшую  точку  зрения  и  приблизиться  к  пониманию  того,  что  разные  точки  зрения
имеют разные основания.

В  области  коммуникативных  УУД  обучаемый  научится:  в  рамках  инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять
работу  по  цепочке;  -  в  рамках  коммуникации  как  взаимодействия:  видеть  разницу  двух
заявленных точек  зрения,  двух позиций и  мотивированно  присоединяться  к  одной из  них;
находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.

3 КЛАСС
Личностные УУД:
- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой

точки  зрения,  на  оказание  интеллектуальной  помощи  сквозным  героям,  которые  в  этом
нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование  и  нравственно-этическая  ориентация  -  поэтические  и  прозаические

тексты, посвященные:
- формированию  базовых  нравственно-этических  ценностей  (тексты  о  том,  что  быть

наблюдательным,  любить  и  ценить  окружающий  мир,  открывать  для  себя  что-то  новое,
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удивительное  в  привычном  и  обычном  –  это  значит  понимать  в  чем  истинное  богатство
жизни);
- умению  наблюдать  то,  что  можно  увидеть  глазами  и  то,  что  трудно  увидеть  глазами;

умению  обнаруживать  красоту  природы  и  искусства  и  переживать  эту  красоту  вместе  с
близкими;
- связи  между  богатым  воображением,  развитой  фантазией  и  особым  взглядом  на  мир,

которым отличаются  писатели  и  поэты  (их  способностью  одухотворять,  оживлять  явления
природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение).
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе

любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому;
- поэтические  и  прозаические  тексты  и  живописные  произведения,  на  основе  которых

можно формировать базовые историко-культурные ценности: чувство причастности к истории
и культуре своей страны.
- вопросы  и  задания,  цель  которых  опереться  на  опыт  ребенка,  побуждать  школьника

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт
переживаний, опыт примерок:

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка
и  самооценка)  -  система заданий и  вопросов,  ориентированная  на  формирование  действий
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий в
комплекте  располагается  в  той  части  методического  аппарата,  которая  включает  суждения
сквозных  героев  по  поводу  обсуждаемых  литературных  произведений:  их  мнения  и
переживания, оценки и позиции.

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение
имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в
терминах "правильно" или "неправильно". Важно, чтобы оно было аргументировано.

Познавательные УУД:
-поиск и выделение необходимой информации в словарях;
-поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания;
-поход в музей с целью поиска и анализа живописного произведения;
- работа с музыкальным произведением.
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,

определение темы и главной мысли текста,  поиск  нужных частей текста,  нужных строчек,
литературных приемов (сравнения, олицетворения, контраста).
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное

маркировании  текста  для  чтения  по  ролям,  смысловые  выделения  жирным  шрифтом,
рамочками и цветом).
- самостоятельное  маркирование  (если  в  учебнике  маркирование  уже  нанесено,  то  есть

текст  уже  каким-то  образом  структурирован  для  школьника,  эмоциональные  и  смысловые
акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и
голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки,  сам красит
строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет);
- работа с дидактическими иллюстрациями;
-поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы

Содержание в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-го класса и
др.)

Познавательные УУД (логические):
- анализ  объектов  с  целью  выделения  в  них  существенных  признаков:  анализ  названий

сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и
«просто древних» сказочных историй; 
- сравнение  «бродячих  сказочных  историй»  разных  народов  с  целью  обнаружить  в  них

общие черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев; анализ текста
сказки  с  целью  обнаружить  в  ней  черты  «менее  древней  сказки»  (ценность  благородного
поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и
одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл); 
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- сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или
различия темы или заключенного в них главного переживания (настроения) автора; 
- анализ названий и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их жанровой

принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки); 
- принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки о животных или "просто

древние"); 
- вычленения из сказок народов мира, сказок народов России; анализ басен с точки зрения

сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в
них использованы «бродячие истории»; 
- сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия .
- подведение  под  понятие:  завершающий  этап  формирования  понятия  «олицетворение»:

анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах
самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; формирование понятия «сравнение» через
анализ стихотворных текстов; 
- формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов; 
- формирование понятия «звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков,

вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.д.; 
- формирование представления о «самых древних», «просто древних» и «менее древних»

сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира; 
- формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ

сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным поведением
героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету басен
разных авторов; 
- формирование понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с текстами знакомых

детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа построения;
формирование понятия «басня» через обращение к словарю происхождения слов; 
- анализ родственных слов (побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; 
- выяснение структуры и смысла басни; 
- формирование  представления  о  природе  смешного  через  анализ  системы  приемов,

нацеленных на создание комического эффекта; 
- формирование  понятия  «герой  сказки»  через  выделение  присущих  герою  признаков

(особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам сказочных сюжетах и
авторских сказках; 
- формирование  понятия  «герой  рассказа»  через  сравнение  его  поведения  с  поведением

сказочного героя;
- установление  причинно-следственных  связей:  между  фактом  наделения  неживого

предмета чертами одушевленного ЛИЦА и наличием приема олицетворения; между богатым
воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели
и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения,
контраст, звукопись, олицетворение); 
- между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к

которому она принадлежит; 
- между  наличием  в  сказках  и  баснях  похожих  событий  или  (и)  героев,  сходного

построения самих сказок и фактом использования в них международного «бродячего сюжета»
(мы говорим в начальной школе: «бродячая история»); 
- между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и

поощряет хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к
которому она принадлежит.

Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества):  чтение по цепочке

или по ролям.
- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения.
Понимание разных оснований для оценки (жанровой,  этической,  эстетической)  одного и

того  же  текста:  в  одной и  той  же  сказке  о  животных можно обнаружить  и  черты «самых
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древних» сказочных историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто
древних» сказочных историй, которые учат правильному, благородному поведению.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться

в  корпусе  учебных  словарей,  быстро  находить  нужную  словарную  статью;  свободно
ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный
текст  по  страницам "Содержание"  и  "Оглавление";  быстро  находить  выделенный фрагмент
текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;  находить  в  специально
выделенных  разделах  нужную  информацию;  работать  с  текстом:  выделять  в  нем  тему  и
основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки,
умонастроения);  выделять  информацию,  заданную  аспектом  рассмотрения,  и  удерживать
заявленный  аспект;  работать  с  несколькими  источниками  информации  (учебной  книгой,
"Рабочей  тетрадью"  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;
владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного писателя),
жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года",
"О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются).

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов
выполнения работы и полученного результата.

В  области  коммуникативных  УУД  обучаемый  научится:  в  рамках  инициативного
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  двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или
пробовать  высказывать  собственную  точку  зрения;  находить  в  тексте  подтверждение
высказанным героями точкам зрения.

4 КЛАСС
Личностные УУД:
- самоопределение  -  в  заданиях,  нацеленных на  формирование  этого  учебного  действия,

сравниваются  высказанные  сквозными  героями  точки  зрения,  и  школьнику  предлагается
обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную.
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация:
- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к

ним), посвященные формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей
(способности  ценить  мир  природы  и  человеческих  отношений,  умению  видеть  красоту
природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;
- поэтические,  прозаические  тексты  и  живописные  произведения,  на  основе  которых

формируются  базовые  историко-культурные  представления  и  гражданская  идентичность
школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва
жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа
вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства
людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь и
поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны);

Регулятивные  УУД  (контроль  и  самоконтроль  процесса  и  результатов).  В  предметной
области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на
существование  и  поэтому  не  предполагает  жесткой  и  однозначной  оценки  в  терминах
"правильно" или "неправильно" важна аргументация.

Познавательные УУД:
-поиск и выделение необходимой информации в словарях;
-поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания;
-поход в музей с целью поиска и анализа живописного произведения;
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- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
определение темы и главной мысли текста,  поиск  нужных частей текста,  нужных строчек,
литературных приемов(сравнения, олицетворения, контраста;
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное

маркировании  текста  для  чтения  по  ролям,  смысловые  выделения  жирным  шрифтом,
рамочками и цветом);
- самостоятельное  маркирование.  Часто  в  учебнике  маркирование  уже  нанесено,  то  есть

текст  уже  частично  структурирован  для  школьника  (эмоциональные и  смысловые акценты
расставлены).  В тетради для самостоятельной работы ученик,  используя желтый и голубой
карандаши,  сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки,  сам красит строчки
текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета.

Познавательные УУД (логические):
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ волшебных

сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в
небе,  под  землей,  под  водой)  и  как  он  выглядит  ;  анализ  народных обрядов  и  праздников
(встреча Нового года, Масленица), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя елка,
масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с
образом  Мирового  дерева;  анализ  различных  изобразительных  композиций  (в  старинных
книгах,  на  иконах,  картинах,  вышивках  ...),  в  которых  выражено  древнее  представление  о
Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте и порядке в
земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами
по бокам;
- подведение  под  понятие:  формирование  понятия  «тотем»  путем  обсуждения  научной

информации  и  анализа  древних  изображений;  формирование  понятия  «герой  волшебной
сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным, через анализ
знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой самый младший или сирота (или
чем-то  обделен),  отличается  от  других  братьев  или  сестер,  обладает  связью  с  волшебным
миром; формирование понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в который
уже  проникают  элементы  истории  (в  виде  примет  конкретно-исторического  времени,
исторических  и  географических  названий);  формирование  понятия  «герой  былины»  через
анализ текстов былин, где герой победитель в борьбе с природными силами; защитник границ
княжества и отечества; человек,  прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными
подвигами)  свое  отечество;  формирование  понятий:  «охватная  рифма»;  «парная  рифма»;
«перекрестная рифма»;
- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и

его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира
– земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о

животных;  между  древними  представлениями  о  мироустройстве  и  особенностями  древних
изобразительных  композиций;  между  представлениями  о  первопредках  (тотемах)  и
представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных культурах мира; между
использованием  разного  типа  рифмы  (парной,  охватной,  перекрестной)  и  смыслом
поэтической строфы.

Коммуникативные УУД:
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке

или по ролям;
-  коммуникация  как  взаимодействие  -  обоснование  строчками  из  текста  заявленного

«чужого»  мнения.  Понимание  разных  оснований  для  оценки  (жанровой,  этической,
эстетической) одного и того же текста;

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) 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
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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  регулятивных УУД: осуществлять  самоконтроль  и  контроль  хода  выполнения
работы и полученного результата.

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 
-  в  рамках  инициативного  сотрудничества:  освоить  разные  формы  учебной  кооперации

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и
исполнителя); 

-  в  рамках коммуникации как взаимодействия:  понимать основание разницы заявленных
точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументировано  высказывать  собственную  точку  зрения;  уметь  корректно  критиковать
альтернативную позицию.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
В  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  ФГОС,  учебный  материал  курса  по

математике  нацелен  на  создание  условий для  формирования  личностных  и  универсальных
(метапредметных) учебных действий.

Первый класс
Личностные  УУД.  Ученик  научится  (или  получит  возможность  научиться)  проявлять

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий,
ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника или своему соседу
по парте.

Регулятивные УУД.  Система заданий,  ориентирующая младшего школьника на  проверку
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов,
рисунков  и  т.д.  позволит  ученику  научиться  или  получить  возможность  научиться
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
-  подводить  под  понятие  (формулировать  правило)  на  основе  выделения  существенных

признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять  задания  с  использованием  материальных  объектов (счетных палочек,

указателей и др.), рисунков, схем;
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий 
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ

решения или верное решение (правильный ответ;
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
-использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму
Коммуникативные  УУД.  Ученик  научится  или  получит  возможность  научиться

взаимодействовать (сотрудничать)  с  соседом по парте,  в  группе посредством заданий типа:
Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать
задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач.

Второй класс
Личностные  УУД.  Система  заданий,  ориентирующая  младшего  школьника  на  оказание

помощи  героям  учебника  или  своему  соседу  по  парте,  позволит  научится  или  получить
возможность  научиться  проявлять  познавательную  инициативу  в  оказании  помощи
соученикам.

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы
заданий,  ориентированных  на  проверку  правильности  выполнения  задания  по  правилу,
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
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-  подводить  под  понятие  (формулировать  правило)  на  основе  выделения  существенных
признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.),
рисунков, схем;
б) выполнять задания на основе рисунков и схем,  выполненных  или составленных

самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;

-  проводить  сравнение,  сериацию,  классификации,  выбирая  наиболее  эффективный  способ
решения или верное решение (правильный ответ;
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений.

Коммуникативные  УУД.  Ученик  научится  или  получит  возможность  научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.

Третий класс
Личностные  УУД.  Система  заданий,  ориентирующая  младшего  школьника  на  оказание

помощи  героям  учебника  или  своему  соседу  по  парте,  позволит  научиться  или  получить
возможность  научиться  проявлять  познавательную  инициативу  в  оказании  помощи
соученикам.

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать
свою  деятельность  по  ходу  или  результатам  выполнения  задания  посредством  системы
заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания
по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
-  подводить  под  понятие  (формулировать  правило)  на  основе  выделения  существенных
признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.),
рисунков, схем;

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
-проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ

решения или верное решение (правильный ответ); 
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
-использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений.
Коммуникативные  УУД.  Ученик  научится  или  получит  возможность  научиться

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.
Четвертый класс

Личностные  УУД.  Система  заданий,  ориентирующая  младшего  школьника  на  оказание
помощи  героям  учебника  или  своему  соседу  по  парте,  позволит  научится  или  получить
возможность  научиться  проявлять  познавательную  инициативу  в  оказании  помощи
соученикам.

Регулятивные УУД.  Система заданий,  ориентирующая младшего школьника на  проверку
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов,
рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить  под  понятие  (формулировать  правило)  на  основе  выделения  существенных

признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
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а) выполнять  задания  с  использованием  материальных  объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем;

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
-проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ

решения или верное решение (правильный ответ);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
-использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений.
Коммуникативные  УУД.  Ученик  научится  или  получит  возможность  научиться

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика»
- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,

вместимости, массе, времени).
- Описание явлений и событий с использованием величин.
- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины

(планировка, разметка).
-Выполнение геометрических построений.
-Выполнение арифметических вычислений.
-Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
- Планирование  решения  задачи,  выполнение  задания  на  измерение,  вычисление,

построение.
- Сравнение  разных  способов  вычислений,  решения  задачи;  выбор  рационального

(удобного) способа.
-Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
- Пошаговый контроль  правильности и  полноты выполнения алгоритма арифметического

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры.
- Поиск,  обнаружение  и  устранение  ошибок  логического  (в  ходе  решения)  и

арифметического (в вычислениях) характера.
-Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
- Сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе  самостоятельно

проведенных наблюдений, опросов, поисков.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  обучающихся  к

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:
Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,

понимание математики как части общечеловеческой культуры.
Способность  проводить  исследование  предмета,  явления,  факта  с  точки  зрения  его

математической  сущности  (числовые  характеристики  объекта,  форма,  размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).

Применение  анализа,  сравнения,  обобщения,  классификации  для  упорядочения,
установления  закономерностей  на  основе  математических  фактов,  создания  и  применения
различных  моделей  для  решения  задач,  формулирования  правил,  составления  алгоритма
действия.

Моделирование различных ситуаций,  воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т.д.).

Выполнение  измерений  в  учебных  и  житейских  ситуациях,  установление  изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с
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математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
Осуществление  поиска  необходимой  математической  информации,  целесообразное  ее

использование и обобщение.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»,  определенные  ФГОС
НОО,  представлены  в  учебниках  двумя  содержательными  блоками  «Человек  и  природа»,
«Человек  и  общество»  (содержание  блока  «Правила  безопасной  жизни»  раскрывается  в
учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом
ФГОС НОО являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия.

Приведем  примеры  заданий,  основная  цель  которых  –  формирование  предметных,
личностных  и  универсальных  (метапредметных)  способов  действий  по  основной
содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено
нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 классов).

Задания, основная цель которых:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить

простейшую  классификацию  изученных  объектов  природы  на  основе  их  существенных
признаков, составлять таблицы;
- описывать  на  основе  иллюстрации  или  предложенного  плана  изученные  объекты  и

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять
новое;
- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении
экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов:
- использовать  словарь  учебника  (словари  УМК),  определители  (гербарии)  растений,

дополнительный  материал  в  Интернете  в  процессе  изучения  нового  материала  или  при
составлении плана рассказа, доклада, презентации;
- использовать  при  выполнении  задания  иллюстративный  материал  учебника  как  план,

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки
опытов или выполнения задания;
- использовать  готовые  модели  (условные  знаки,  глобус,  план,  план-карта,  карта)  для

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать

их  для  объяснения  бережного  отношения  к  природе  (осознать  ценность  природы  и
необходимость нести ответственность за ее сохранение);
- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния

этих  отношений  на  природные  объекты,  на  здоровье  и  безопасность  человека  (соблюдать
правила экологического поведения в быту);

– использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;

Задания, основная цель которых научить школьника:
- работать  с  картой:  находить  и  показывать  на  карте  Российскую Федерацию,  Москву  –

столицу  России,  г.  Санкт-Петербург,  свой  регион,  главный  город  своего  региона,  города
Золотого  кольца,  сухопутные  и  морские  границы  России;  показывать  и  называть  страны,
граничащие с Россией и др. ;
- различать  государственную  символику  РФ,  символику  городов  России,  описывать

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего края;
- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с

датами  (ориентироваться  в  важнейших  для  страны  событиях),  конкретную  дату  с  веком;
находить место изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского

языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и др.),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;
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- оценивать  характер  взаимоотношения  людей  в  различных  социальных  группах
(школьный коллектив, семья, общество);
- соблюдать  правила  личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  понимать

необходимость здорового образа жизни;
- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и

правила  (в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной
обстановке школы);

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные действия
достигаются (формируются) при изучении конкретных тем.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы

внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми

типами учебных действий,  направленных на  организацию своей  работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ееX  реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся

воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приемы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут

умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении
общего образования.

Под  преемственностью  понимается  система  связей,  обеспечивающих  взаимодействие
основных  задач,  содержания  и  методов  обучения  и  воспитания  с  целью  создания  единого
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  оговорены  две  наиболее
основные  причины  возникновения  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в
трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы:

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования,
которое  при  переходе  на  новый  уровень  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических  трудностей  у  учащихся;  -  обучение  на  предшествующем уровне  часто  не
обеспечивает  достаточной  готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную
деятельность нового, более сложного уровня.

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
-  Организовать процесс обучения,  воспитания и развития детей на  этапе предшкольного

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста.
- Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности.
-  Укреплять  и  развивать  эмоционально-положительное  отношение  ребенка  к  школе,

стимулировать у детей желание учиться.
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Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого
возраста.

-  Четко  определиться  в  выборе  УМК.  Знать  плюсы  и  минусы  выбранной  программы
обучения.

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 
- Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками?
- Как они войдут в школьную жизнь?
- Как будут справляться с первыми школьными трудностями? - Как помочь первокласснику?
Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу.
Начальный этап. Определить физическую готовность детей.
Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и

коммуникативную.  В  эмоционально-личностной  главную  роль  играет  произвольность
поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка (Приложение № 2, 3).

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат,  с  одной  стороны,  формирующиеся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей
обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности (Приложение №2).

Исходя  из  первых  результатов  диагностики  следует  наметить  индивидуальные  планы
работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком.

Промежуточный этап. Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.
Заключительный этап. Итоговая диагностика (Приложение № 4, 5, 6).
Таким  образом,  направления,  по  которым  обеспечивается  преемственность

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:
- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития

познавательных  способностей;  -  формирование  творческого  воображения  как  направление
интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося;

- развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного
из необходимых условий успешности учебной деятельности.

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде

всего  личностной  готовностью  ребенка  к  школьному  обучению,  которая  может  быть
исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в
психологических пособиях.

Стартовая  диагностика  покажет  основные  проблемы,  характерные  для  большинства
первоклассников.  Система  работы  по  преемственности  выстраивается  в  соответствии  с
приоритетами данного класса на определенный период.

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных
классов  на  основе  психологических  методик  может  провести  диагностические  процедуры
после  консультаций  со  специалистом,  но  обработку  и  интерпретацию  должен осуществить
профессионал в данной области.

Показателями эффективности работы является  учебная самостоятельность  в  выполнении
домашней  работы  в  домашних  условиях,  количество  затрачиваемого  времени  на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.

Основным  методом  мониторинга  сформированности  УУД  для  учителя  остается  метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

Особую  сложность  в  дошкольный  период  и  у  первоклассников  вызывает  осмысление
целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать
только методом наблюдения (Приложение № 4).

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  действия.
Необходимость  их  проведения  на  каждом  уроке,  достаточная  развернутость  во  времени,
владение  разнообразными  приемами  контроля  и  организации  самоконтроля  предполагают
осуществление  учителем  фиксируемых  наблюдений  по  данному  учебному  действию
(Приложение №5, 6).

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного
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к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению
на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные
для  большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  особенностями  ступени  обучения  на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  общего
образования обеспечивается за счет: 

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,  в
частности

-  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

образовательном процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные,
логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться.

В таблице  «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания».
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением.

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и оснований 
действий

Осознанность и критичность 
учебных действий.

Приложение № 1

Модель формирования универсальных учебных действий
Универсальные учебные действия

УУД – способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоение нового 
социального опыта

Виды:
- личностные
- регулятивные
- познавательные
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- коммуникативные

Целевые установки Принципы формирования УУД
Освоение учащимися технологий успешного 
действия в учебных и жизненных ситуациях

- компетентностный подход
- личностно-ориентированное развивающее 
образование
- культурно-исторический системно- 
деятельностный подход

Средства для развития УУД

Возможности предметного 
содержания

Использование технологий 
(деятельностного метода, проблемного 
обучения, развития критического 
мышления, проектной, 
исследовательской деятельности, 
дифференцированного обучения, ИКТ)

Возможности 
внеурочной 
деятельности

Условия для формирования УУД

Программно-методическое 
обеспечение

Расширение образовательного 
пространства

Преемственность

Оценка сформированности УУД

Диагностика сформированности универсальных учебных Критерии оценивания действий

Результат

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у
учащихся «умение учиться»

Приложение № 2

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные УУД и его 
личностные результаты 
(показатели развития)

Основные критерии 
оценивания

Типовые 
диагностические задачи
Предшкольная
Ступень образования 
(6,5–7 лет)

Типовые 
диагностические 
задачи
Начальное 
образование (10,5–
11 лет)
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Самоопределение
Внутренняя позиция 
школьника

Положительное 
отношение к школе;
Чувство необходимости 
учения,
Предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;
Адекватно содержательное
представление о школе;
Предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям
дома;
Предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний – 
отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки)

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.)

Смыслообразование
Самооценка
дифференцированность, 
рефлексивность 
регулятивный компонент

Когнитивный 
компонент:
Широта диапазона оценок;
Обобщенность категорий 
оценок;
Представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика.
Рефлексивность как
-адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика;
-осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;
- осознание 
необходимости 
самосовершенствования 
на основе сравнения «Я» и
хороший ученик;
Регулятивный 
компонент
Способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении 
связывая успех с усилия с 
трудолюбием, старанием

Методика «10 Я» (М.
Кун)
Методика «Хороший 
ученик»
Методика 
определения успеха/
неуспеха

Смыслообразование
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Мотивация учебной 
деятельности

Сформированность 
познавательных мотивов –
интерес к новому;
интерес к способу 
решения и общему 
способу действия;
сформированность 
социальных мотивов;
стремление выполнять 
социально- значимую и 
социально- оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу;
сформированность 
учебных мотивов 
стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений;
установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 
«Незавершенная сказка»
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. Венгер 
А.Л.)
Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по Ксензовой 
Г.Ю.)
Опросник мотивации

«Незавершенная сказка»
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А.,Эльконин Д.Б., 
Венгер А.Л.)

Шкала выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Ю.) 
Опросник мотивации

Приложение № 3
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению

Действие нравственно-
этического оценивания

Основные критерии
оценивания

Задачи для
предшкольной стадии

Задачи для начальной
школы

1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости)

«Раздели игрушки» 
(норма справедливого 
распределения)

После уроков (норма 
взаимопомощи)

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными

Опросник Е. Кургановой

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации

Учет ребенком 
объективных 
последствий 
нарушения нормы. 
Учет мотивов субъекта 

Разбитая чашка 
(модификация задачи Ж.
Пиаже) (учет мотивов 
героев) «Невымытая 
посуда» (учет чувств 

«Булочка» 
(модификация задачи 
Ж. Пиаже) 
(координация трех норм
– ответственности, 
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при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций 
субъекта при 
нарушении норма. 
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм

героев) справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и учет 
принципа компенсации

4. Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения

Все задания Все задания

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы

Уровень развития 
моральных суждений

Все задания Все задания

Приложение № 4
Диагностика сформированности целеполагания обучающихся

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 цели-требования)

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

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

Приложение №5
Уровни развития контроля
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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

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

Актуальный 
рефлексивный контроль 
ошибки, вызванные 
несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий 
задачи, и вносит 
коррективы 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения

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

Приложение № 6
Уровни развития оценки
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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 свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, 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

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
Характеристика  результатов  формирования  универсальных  учебных  действий  на  разных

этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1.Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге на 
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следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам,  
любовь к родителям.
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм.

рабочее место под 
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.

уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.
3. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
4. Слушать и понимать речь
других.
5. Участвовать в паре.

2 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм.

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
8. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать
их по установленном 
правилу.
4.Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план.
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.
6.Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях 
в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 
выводы

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других,
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).
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3 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к
обычаям и традициям 
других народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, 
инструменты, приборы.
8. Оценка своего 
задания по параметрам, 
заранее 
представленным.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других,
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.

4 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения,
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные
диски.

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других,
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
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учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина
России

3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде.

речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений.

Критерии и показатели оценки сформированности универсальных учебных действий
учащихся

Качество  и  эффективность  реализации  программы  формирования  УУД  в  значительной
степени  зависят  от  осознания  учителями  значимости  этого  компонента  начального  общего
образования,  их  профессионализма  в  данной  области,  взаимодействия  с  психологической
службой. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя
какого  именно?).  Определение  результативности  реализации  программы  формирования
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть
осуществлено  при  помощи  психологических  методик,  методом  наблюдения  учителем,
получением  информации  от  родителей  (на  родительских  собраниях,  с  помощью
организованных  школой  социологических  опросов).  Показателями  эффективности  работы
является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних
условиях,  количество  затрачиваемого  времени  на  подготовительные  и  собственно  учебные
действия, сформированность навыка самоконтроля.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностей личности,  осуществляется в  рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  УУД  и  их  свойства.
Формирование УУД должно идти целенаправленно и планомерно. Оценка сформированности
УУД является необходимым условием реализации системы требований стандартов.

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы:
всоответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
всоответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универсальных

учебных действий с учетом определенной стадии их развития.

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе:
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные УУД: 
смыслообразование и 
самоопределение.

Адекватная школьная мотивация. 
Внутренняя позиция 
обучающегося.

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
постановка целей.

Личностные и регулятивные УУД Рефлексивная адекватная 
самооценка.

Высокая самоэффективность.
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Личностные, регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные

Сформированность учебной 
деятельности (УД). 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. 
Предпосылка перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные

Внутренний план действия Способность действовать «в уме».

Коммуникативные, регулятивные Рефлексия. Сотрудничество и 
кооперация с учителем и 
сверстниками.

Осознанность и критичность 
учебных действий.

Показатели успешности формирования УУД:
Психологическая 
терминология.

Педагогическая 
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником) 
знаю/могу, хочу, делаю

Личностные 
универсальные учебные 
действия.

Воспитание личности 
(Нравственное развитие; и
формирование 
познавательного 
интереса)

«Я сам». «Что такое хорошо и что 
такое плохо»
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим 
человеком»
«В здоровом теле здоровый
дух!»

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия.

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, 
показываю и делаю»

Познавательные 
универсальные учебные 
действия.

Исследовательская 
культура

«Я учусь». «Ищу и нахожу».
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
«Я и Мы».

Особенности  функционирования  УУД  позволяют  установить  их  взаимозависимость  и
взаимообусловленность.  По  мере  становления  личностных  действий  ребенка
(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка,
что 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.

Организация мониторинга в школе
Объектом  мониторинга  должен  стать  индивидуальный  прогресс  обучающихся  в  плане

формирования у них УУД.
Мониторинг может проводить учитель,  администратор образовательного учреждения при

условии,  что  он  изучил  методику  проведения  тестирования  данного  типа.  Периодичность
мониторинга  устанавливается  образовательным  учреждением  и  должна  обеспечивать
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. (Тестирование
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обучающихся начальной школы проводится не реже, чем два раза в год).  Не рекомендуется
концентрировать  проведение  тестирования  в  один  день,  чтобы  избежать  эмоциональной
перегрузки.  Тестирование  можно  проводить  как  индивидуально,  так  и  одновременно  с
обучающимися всего класса.

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных
(тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обучающихся
путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,  экспертных  оценок,  критериально-ориентированных
методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др.

Содержание  мониторинга  должно  быть  тесно  связано  с  программами  обучения  и
воспитания детей.

Обязательным требованием к  построению системы мониторинга  является  использование
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации
в оптимальные сроки.

Школа  имеет  богатый опыт использования  диагностических  материалов  для построения
образовательного  процесса:  комплексные  контрольные  работы,  карты  развития,  портфель
достижений,  психологический  мониторинг  (подобранные  методики  исследований  к  каждой
группе УУД). Все это осуществляется в рамках психолого-педагогического сопровождения.

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД

Учителя

Комплексные контрольные 
работы
Наблюдения
Анкеты

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Руководители кружков Наблюдение

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Ученики, родители Портфолио

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Предлагается  проведение  дней  ДРК  (диагностики  регулирования  и  коррекции),
предложенных П.И. Третьяковым:
- День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОУ».
- День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий

для ее развития».
- День  ДРК по  проблеме  «Состояние  формирования  общеучебных умений и  навыков».

(Регион: управление образованием по результатам. Под редакцией П.И. Третьякова, М., Новая
школа,2001, с.487-537).

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого
предмета  является  процесс  интериоризации (последовательное  преобразование  действия  от
внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем
больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность
выполнения  учебных  действий,  тем  эффективнее  будет  для  него  интериоризация,  т.  е.
сворачивание  внешнего  действия  во  внутренний  личностный  план.  Особое  значение  здесь
приобретает  регулирующая  речь  (осмысленное  высказывание  на  основе  собственного
произвольного решения).

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть:
-  организованы формы совместной учебной деятельности:  работа в  парах,  группах.  Речь

направлена  конкретному  адресату  (для  того  чтобы  обеспечить  переход  из  речи
коммуникативной в речь регулирующую); 

-  в  речи говорящего ученика  должна быть  адекватно отражена  цель  учебной задачи,  он
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат;
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-  речь  ученика  должна  быть  предметом  внимания,  осознания,  контроля  и  оценки  всех
участников урока (и учителя, и обучающихся); 

-  речь  должна  быть  произвольной  и  осознанной,  что  найдет  свое  отражение  в  подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.

Для  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий  можно  предложить
следующие виды заданий:

- участие в проектах;
- подведение итогов урока; - творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий

целесообразны следующие виды заданий:
«Найди отличия» (можно задать их количество);
«На что похоже?»;
Поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:

преднамеренные ошибки;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий можно предложить следующие виды заданий:

составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
магнитофонный опрос;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно  практиковать  выполнение  хотя  бы  части  такого  рода  заданий  детьми,

объединенными  в  пары  или  микрогруппы  по  3-4  человека,  когда  они,  например,  должны
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям
психологически  полноценный  характер  деятельности  детей,  устранит  тягостную  для  них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности

Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Сегодня  начальное  образование  призвано  решать
свою главную задачу — закладывать  основу формирования  учебной деятельности ребенка,
включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности.  Необходимо  также  распространить  общеучебные  умения  и  навыки  на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.е.  формируются  средствами  каждого
учебного  предмета,  дает  возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для
решения  жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект
примерных  программ  дает  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного
познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в  начальной
школе  является  создание  развивающей  образовательной  среды,  стимулирующей  активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои
мысли  и  действия  как  бы  со  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной
целью,  определять  свое  знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  –  важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования федерального государственного образовательного стандарта  начального общего
образования (личностным, метапредметным, предметным).

Рабочая программа учебных предметов, курсов включает следующие разделы:
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— планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
— содержание учебного предмета, курса;
—  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов, отводимых  на  освоение

каждой темы;
В  данном  разделе  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при
получении начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих
разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы  программ  учебных
предметов  формируются  с  учетом  региональных,  национальных  и  этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего
образования

Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и
правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста. Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений  в  системе  обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста
(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи. Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика.  Различение  звука  и  буквы: буква  как  знак  звука. Овладение  позиционным

способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твердости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е, е; , ю, я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения (ориентация  на  букву, обозначающую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
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соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания.  Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших
текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме. Развитие  мелкой  моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым,  аккуратным письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений, написание
которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  последовательности
правильного списывания текста.

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
-перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

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

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука:  гласный – согласный; гласный ударный –
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.

Фонетический разбор слова.
Графика.  Различение  звуков  и  букв. Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;

в словах с йотированными гласными е, е; , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,

абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания и значения. Выявление  слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение

значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных
словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи
синонимов и антонимов.

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

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

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

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

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения, значение  и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

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

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

образование падежных форм имен существительных и местоимений.  Отличие предлогов от
приставок.

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

различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.

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

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

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости, использование

разных  способов  выбора  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк-чн, чт, щн;
-перенос слов;
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-проверяемые безударные гласные в корне слова;
-парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-непроизносимые согласные;
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
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- разделительные ъ и ь;
-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
- безударные падежные окончания имеXн существительных (кроме существительных на  -

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

(пишешь, учишь);
-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
-безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения: с  какой  целью, с  кем  и  где  происходит

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,
закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение  с  просьбой),  в  том числе  при  общении с  помощью средств  ИКТ.  Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста.  Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство с  основными видами изложений и сочинений (без  заучивания определений):
изложения  подробные  и  выборочные, изложения  с  элементами  сочинения;  сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).

Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно- познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и
интонационных  норм  чтения.  чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
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с помощью интонирования.
Чтение про себя.  Осознание  смысла  произведения  при  чтении про  себя (доступных по

объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению
Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,

слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства. Книга  как  источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание  или  оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств данного текста.  Нахождение в  тексте слов и выражений,  характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.

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

Подробный пересказ текста:  определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание,  подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части
- всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,

в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя

произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
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общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа  с  учебными,  научно-популярными и  другими  текстами.  Понимание заглавия

произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенностей
учебного  и  научно-популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление  причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать

вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы по  тексту;  выслушивать,  не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом
особенностей монологического высказывания.

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

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX-ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка  в  литературных понятиях:  художественное  произведение,  художественный

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
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рассказывания: повествование (рассказ),  описание (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности

сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная  (авторская)  сказка.  Рассказ,
стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и
выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Родной язык (русский язык)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. Понимание слова как
единства звучания и значения.

Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием
в речи синонимов и антонимов.

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения: с  какой  целью, с  кем  и  где происходит
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,
закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  П.).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение  с  просьбой),  в  том числе  при  общении с  помощью средств  ИКТ.  Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста.  Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по

предложенным планам.
Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их  особенности.  Знакомство  с

жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в текстах
синонимов и антонимов.

Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  художественных текстах.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;  деление  текста  на
смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение
справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства. Книга  как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных средств  языка:  последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных
средств данного текста.  Нахождение в  тексте слов и выражений,  характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.

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

Подробный пересказ текста:  определение главной мысли фрагмента,  выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание,  подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.

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

Говорение (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать

вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы по  тексту;  выслушивать,  не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учетом
особенностей монологического высказывания.

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения

классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков детской  литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая  фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка  в  литературных понятиях:  художественное  произведение,  художественный

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания: повествование (рассказ),  описание (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Иностранный язык (английский язык)
Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:

Знакомство.  С  одноклассниками, учителем, персонажами  детских  произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

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

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия. Виды  спорта  и  спортивные  игры. Мои
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любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.

Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,  размер,
характер, что умеет делать.

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

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

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог – побуждение к действию.
Монологическая форма Уметь пользоваться:
-   основными   коммуникативными   типами   речи:   описание,   рассказ,   характеристика
(персонажей).
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:
-  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально

реагировать на услышанное;
-  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на  изученном

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

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

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

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Математика
Числа и величины
Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.

Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических
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действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше-ниже,  слева-

справа,  сверху-снизу,  ближе-дальше,  между  и  пр.).  Распознавание  и  изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертежных
инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², дм², м²). Точное и приближенное

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;

фиксирование, анализ полученной информации.
Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;

«если...  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Окружающий мир
Человек и природа
Природа  –  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  Природные  объекты  и

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времен  года,  снегопад,
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.  Твердые  тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты.  Солнце –  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
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местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное

обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края  (краткая
характеристика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,

человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ееX  распространение в природе, значение для живых

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей к

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения,  их  разнообразие.  части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).

Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста
растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,  вода,

тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,
бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные родного  края,  их  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения –
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2-3
примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).

Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от   природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды
посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,  поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека.  Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль
жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела
человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

135



Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества.

Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека: общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье
и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота  о  детях,
престарелых,  больных  –  долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и
фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая
ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства  массовой информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.  Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,

Рождество,  День  защитника  Отечества,  8  Mарта,  День  весны и  труда,  День  Победы,  День
России,  День  защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и
памятные даты своего региона.  Оформление плаката  или стенной газеты к общественному
празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы –  святыни  России.  Достопримечательности

Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных
исторических событий,  связанных с Москвой (основание Москвы,  строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I – Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору).  Святыни  городов  России.  Главный  город  родного  края:  достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
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особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  православие,  ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории.  Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов
своего края.

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,  край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и  пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных
народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.
Важные сведения из истории родного края.  Святыни родного края.  Проведение дня памяти
выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,
духовно-нравственные  и  культурные  традиции  людей  в  разные  исторические  времена.
Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле.  Знакомство  с 3-4  (несколькими) странами (с  контрастными  особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.

Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления
здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего
физического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года.  Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  –  нравственный  долг  каждого

человека.
Основы религиозных культур и светской этики

Комплексный  учебный  курс  дифференцируется  по  модулям:  «Основы  православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддистской  культуры»,  «Основы
иудейской  культуры»,  «Традиционные  религии  в  России»,  «Основы  светской  этики».
Предметное содержание  курса  должно соответствовать  образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального
общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую
важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным
развитием и воспитанием.

Обучающиеся  по  своему  желанию  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
выбирают для изучения один из модулей.

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:

художник и зритель.  Образная  сущность искусства:  художественный образ,  его условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
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Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по  выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и  мирового
искусства.  Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и  вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,
выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приемы работы с  пластическими скульптурными материалами для  создания
выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные  приемы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного
образа  (пластилин  –  раскатывание,  набор  объема,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон  –
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и его
роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской женской
красоте,  отраженные  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука  искусства  (обучение  основам  художественной  грамоты).  Как  говорит
искусство?

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные
возможности  цвета.  Практическое овладение  основами цветоведения.  Передача  с  помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные  формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем. Объем  в  пространстве и объем на плоскости. Способы  передачи  объема.
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Выразительность объемных композиций.
Ритм.  Виды  ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный  и  т.д.). Ритм

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача  движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля  –  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений, различение  их

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,  отношения к природе в
произведениях  авторов  –  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А.К.
Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с  несколькими наиболее яркими культурами мира,  представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина  моя  –  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре.  Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  отраженные  в
искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных
выразительных предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека,  в  организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и
декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в  различных видах изобразительной,  декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,  животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объемом, фактурой.

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации,  фотографии,  видеосъемки,  бумажной пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Музыка
Музыка  в  жизни  человека.  Истоки  возникновения  музыки. Рождение  музыки  как

естественное  проявление  человеческого состояния.  Звучание  окружающей жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства.  Интонационно-образная природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  –  источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие.
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов,  ее  выразительный смысл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и
контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира. Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные
коллективы,  ансамбли песни и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские,  женские, мужские. Хоры: детский,  женский, мужской,

смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,

громкость, высота.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира.  Понятие длительностей в  музыке.  Короткие и  длинные звуки.

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Игра  в  детском  шумовом  оркестре.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к
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музыкальным произведениям.
Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,  треугольники,

колокольчики  и  др.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к  инструментальным  пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли;
чередование  сильных  и  слабых  долей.  Использование  «звучащих  жестов»  в  качестве
аккомпанемента  к  стихотворным  текстам  и  музыкальным  пьесам.  Простые  ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия  –  главный  носитель  содержания  в  музыке.  Интонация  в  музыке  и  в  речи.

Интонация  как  основа  эмоционально-образной  природы  музыки.  Выразительные  свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование  первичных аналитических  навыков.  Определение  особенностей  основных

жанров музыки: песня, танец, марш.
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный  фольклор.  Народные  игры.  Народные  инструменты.  Годовой  круг

календарных праздников.
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей

страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие  музыкальных  интонаций.  Великие  русские  композиторы-мелодисты: М.И.

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Песни народов мира
Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.  Образное  и

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов
мира.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Средства музыкальной выразительности.
Оркестровая музыка
Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,  эстрадный.

Формирование  знаний  об  основных  группах,  особенностях  устройства  и  тембров
инструментов.  Оркестровая  партитура.  Электромузыкальные  инструменты.  Синтезатор  как
инструмент-оркестр.  Осознание  тембровых  возможностей  синтезатора  в  практической
исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.  Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными  особенностями  и

разнообразием музыкально-театральных произведений.
Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений.

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки»
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А.
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к  мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Учимся, играя
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху,
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соревнования  по  группам,  конкурсы,  направленные  на  выявление  результатов  освоения
программы.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный

день  8  марта,  годовой  круг  календарных  праздников,  праздники  церковного  календаря  и
другие), подготовка концертных программ.

Музыкально-театрализованное  представление  Музыкально-театрализованное
представление как итоговый результат освоения программы.

Технология
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая  деятельность  и  ее  значение в  жизни человека.  Рукотворный мир как результат

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т.  д.)  разных народов России (на примере 2-3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических  материалов),  ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности –
изделия, услуги (например,  помощь ветеранам, пенсионерам,  инвалидам),  праздники и т.  п.
Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и
их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов:  разметка деталей (на  глаз,  по шаблону,  трафарету,
лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
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соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).
Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,  схема  (их
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление о  конструировании как  создании конструкции каких-либо изделий

(технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).
Понятие о конструкции изделия;  различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы  соединения  деталей. Основные  требования  к  изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,

переработки информации.
Назначение  основных устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска информации:  по
ключевым  словам,  каталогам. Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при работе  на
компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике.  Вывод текста на принтер.  Использование рисунков из  ресурса компьютера,
программ Word и Power Point.

Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых

соревнований.  Особенности физической культуры разных народов.  Ее  связь с  природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры
с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  основных
физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня. Выполнение  простейших

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
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Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела, показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и  проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Гимнастика  с  основами  акробатики.

Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне; выполнение
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев;  2)  кувырок  вперед  в  упор присев,  кувырок  назад  в  упор  присев,  из  упора  присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.

Упражнения  на  низкой  гимнастической  перекладине:  висы, перемахи. Гимнастическая
комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис
сзади  согнувшись,  опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное  движение  через  вис  сзади
согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.  Беговые  упражнения: с  высоким подниманием бедра, прыжками и  с

ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,

ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки, бег, метания  и  броски; упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу; остановка  мяча; ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные передвижения  без  мяча; ведение мяча; броски мяча  в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах; ходьба  с  включением  широкого  шага,
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глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках
на  ногах,  в  седах;  выпады и  полушпагаты на  месте;  «выкруты» с  гимнастической палкой,
скакалкой;  высокие  взмахи  поочередно  и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у
гимнастической стенки и при передвижениях;  комплексы упражнений,  включающие в себя
максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах);  индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания,
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование
малыми  предметами;  преодоление  полос  препятствий,  включающее  в  себя  висы,  упоры,
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками,  ногами;  равновесие  типа
«ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений  (набивные  мячи  до  1·кг,  гантели  до·100·г,  гимнастические  палки  булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе  стоя  и  лежа;  отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание  коротких  отрезков  из  разных исходных положений;  прыжки  через  скакалку  на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе;  ускорение  из  разных исходных положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
повторный  бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя
руками  из  разных исходных  положений  и  различными способами (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
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На материале лыжных гонок
Развитие  координации:  перенос  тяжести  тела  с  лыжи на  лыжу (на  месте, в  движении,

прыжком с опорой на палки);  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования

Пояснительная записка
Вопрос  духовно-нравственного  воспитания  детей  является  одной  из  ключевых  проблем,

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Воспитать  личность  –  это  значит  дать  хорошее  образование,  научить  стремлению  к

активности, ответственности, труду и творчеству.
Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  (далее
Программа) являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования,
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России

(далее – Концепция).
Все  эти юридические  документы утверждают  гарантии прав  ребенка  получать  знания  и

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции  коренятся  в  Православии  –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.

Программа направлена на преодоление кризисных явлений в  социальной сфере,  а  также
стабилизацию  духовно-нравственной  ситуации  в  семье  и  школе,  обеспечению
преемственности  воспитательных  мероприятии,  на  координацию  педагогической  и
просветительской  деятельности  семьи и школы,  на  формирование  морально-нравственного,
личностно  развивающего,  социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  В  Программе
определены  основные  пути  развития  системы  духовно-нравственного  и  патриотического
воспитания,  обозначен  комплекс мер по обеспечению взаимодействия  в  процессе  духовно-
нравственного просвещения.

Категория  «уклад  школьной  жизни»  является  базовой  для  организации  пространства
духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его  эффективной  социализации  и
своевременного  взросления.  Уклад  школьной  жизни  педагогически  интегрирует  основные
виды  и  формы  деятельности  ребенка:  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную,
общественно  полезную,  трудовую,  эстетическую,  социально  коммуникативную  и  др.,  -  на
основе  базовых  национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  национальных
духовных традиций.

Школе  как  социальному  субъекту  –  носителю  педагогической  культуры  несомненно
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом  школы  при  активном  и  согласованном  участии  иных  субъектов  развития  и
воспитания  (семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).

Базовые  национальные  ценности  не  локализованы  в  содержании  отдельного  учебного
предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они  пронизывают  все  учебное
содержание,  весь уклад школьной жизни,  всю многоплановую деятельность школьника как
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу
пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве  снимаются
барьеры  между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и  семьей,  школой  и
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обществом, школой и жизнью.
Поэтому программа составлялась на основании концепций УМК «Школа России» и УМК

«Перспективная  начальная  школа»  с  учетом  опыта  организации  единого  воспитательного
пространства школы.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс, направленный

на  формирование  и  развитие целостной личности  ребенка,  который предполагает  освоение
ребенком  системы  общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных
ценностей  многонационального  народа  Российской  Федерации,  отношение  его  к  Родине,
обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе.

Духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Цель  программы:  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и
развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  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.

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить
конкретные  задачи.  Для  процесса  воспитания  задача  заключается  в  том,  чтобы  помочь
человеку  принять  конкретное правило,  идею (ценность)  как  важное основание  при выборе
поступка. Таким образом, для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры:
-  формировать  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
-  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;
-  развивать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата; 
-  учить  осознавать  ценности  человеческой  жизни,  формировать  умения  противостоять  в
пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,  представляющим угрозу  для  жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

в области формирования социальной культуры:
- воспитывать патриотические чувства (любовь к близким, друзьям, школе, к своей малой

родине,  к  своему  народу,  к  России  и  действия  во  благо  их,  даже  вопреки  собственным
интересам)  и  гражданской  солидарности  (долг  перед  семьей,  предками,  страной;  чувство
личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и народов
единой страны);
-формировать основы толерантного сознания учащихся;
- формировать у школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости

уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека.
в области формирования семейной культуры:
-формировать отношения к семье как к основе российского общества;
- формировать у младшего школьника уважительное отношения к родителям, осознанное,

заботливое отношения к старшим и младшим;
- знакомить  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей.
Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты
источники  нравственности  и  человечности,  т.е.  те  области  общественных  отношений,
деятельности  и  сознания,  опора  на  которые  позволяет  человеку  противостоять
разрушительным  влияниям  и  продуктивно  развивать  свое  сознание,  жизнь,  систему
общественных отношений.

Традиционными источниками нравственности являются:
патриотизм  -  любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему  народу,  служение  Отечеству;

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,

достоинство;
гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество - уважение к труду, 
творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,

ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на  основе
межконфессионального диалога;

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;

природа  –  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,  экологическое
сознание;

человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.

Базовые  национальные  ценности  лежат  в  основе  целостного  пространства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  школьников,  т.  е.  уклада  школьной  жизни,
определяющего  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  обучающихся.  Для
организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования  требуются
согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов  —  участников  воспитания:  семьи,
общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта  и  т.д.  Ведущая,  содержательно
определяющая  роль  в  создании  уклада  школьной  жизни  принадлежит  субъектам
образовательного процесса.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
в  перспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по
следующим направлениям:
- воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека.
Ценности:  любовь к России, своему народу,  своему краю, служение Отечеству, правовое

государство,  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;

достоинство;  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;
стремление к развитию духовности;

148



- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:  уважение к труду;  творчество и созидание;  стремление к познанию и истине;

целеустремленность и настойчивость, бережливость; трудолюбие;
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье

нравственное нервно-психическое и социально-психологическое;
- формирование  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие;

самовыражение в творчестве и искусстве.
Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны,  дополняют  друг

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся

Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности.

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Любое  содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определенной ценности.

Принцип  совместной  деятельности  педагогов  и  школьников.  Духовно-нравственное
развитие, воспитание и социализация гимназистов должны осуществляться только в процессе
совместной деятельности учащихся и педагогов: познания, проблемно-ценностного общения,
труда,  игры,  спорта,  туризма,  художественного  творчества,  социального  творчества  –  при
условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой деятельности и превращение
учащегося в субъект этой деятельности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для
учащегося значимым взрослым. Только в совместной деятельности педагог может создавать
благоприятные условия для приобретения учащимися социально значимых знаний, развития
их социально значимых отношений и накопления ими опыта социально значимых действий.

Принцип  системной  организации  воспитания.  Ни  одно  воспитательное  средство  не
может  быть  хорошим  или  плохим,  если  оно  взято  в  отрыве  от  системы.  Воспитательная
система нашей школы строится на идеях социально – культурного развития личности. Данный
принцип  требует  рассмотрения  всех  компонентов  воспитания  не  изолированно,  а  в  их
взаимосвязи: четкой ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания,
адекватного  подбора  содержания  и  форм  воспитания,  логичного  «перетекания»  одних
воспитывающих дел в другие.

Принцип  гуманистической  направленности.  Гуманизм  полагает  человека наивысшей
общественной  ценностью.  В  современной школе  воспитание  должно быть  гуманистически
ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на ценности гуманизма и ориентированным
на ребенка как на главную для воспитателя ценность.

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди  развития.  Предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,
эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое  развитие  и  саморазвитие
каждого ребенка.

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений большую
роль  играет  диалогическое  общение  школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными
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представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную.

Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. Организуемое в
школе  воспитание  должно  согласовываться  с  общими  законами  человеческого  развития  и
строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.

Характеристика современных особенностей развития и воспитания младших
школьников.

С  поступлением  в  школу  у  ребенка  осуществляется  переход  к  учебной  деятельности,
освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  начинается  формирование  у  ребенка  отношения  к
образованию,  школе,  педагогам  и  сверстникам,  вырабатываются  основы  его  социального,
гражданского  поведения,  характер  трудовой,  общественной,  творческой  деятельности.  При
этом  существенное  влияние  на  формирование  указанных  новообразований  познавательной
сферы,  качеств  и  свойств  личности младшего школьника оказывают принципиально  новые
условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании
подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Основные подходы к обеспечению духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников.

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

Аксиологический  подход  в  воспитании  утверждает  человека  как  носителя  базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных  ценностей.  Он  позволяет  выстроить  на  прочных  нравственных  основах  уклад
жизни  младшего  школьника  и,  таким  образом,  противостоять  моральному  релятивизму
социальной среды.

Системно-деятельностный  подход.  Один  из  основателей  системно-деятельностного
подхода -  А.Н. Леонтьев -  определял воспитание как преобразование знания о ценностях в
реально  действующие  мотивы  поведения,  как  процесс  трансформации  через  деятельность
существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие
мотивы поведения детей.  Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную
деятельность,  педагогически организованное сотрудничество с  учителями и воспитателями,
родителями,  сверстниками,  другими  значимыми  для  него  субъектами.  Применительно  к
организации пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть
локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и

пронизывать  собой  все  виды  образовательной  деятельности:  учебной  (в  том  числе  в
границах  разных  образовательных  дисциплин),  учебно-трудовой,  художественной,
коммуникативной, спортивной, досуговой и др.

Вторая  особенность  обусловлена  утратой  семьей  и  школой  монополии  на  воспитание  и
социализацию  ребенка.  На  него,  а  также  на  родителей  и  учителей  оказывают  мощное
воспитательное  и  социализирующее  влияние  (не  всегда  позитивное)  СМИ,  Интернет,
телевидение,  иные  источники  информации,  религиозные  и  общественные  организации,
молодежные сообщества и др.

Системно-деятельностный  подход  учитывает  это  и  предусматривает,  что  деятельность
различных субъектов  воспитания  и  социализации,  при  ведущей роли общеобразовательной
школы, должна быть по возможности согласована.

Развивающий  подход.  Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной
многоукладной  технологии  духовно-нравственного  развития  обучающегося  и  определяет
общую конструкцию Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
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УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России».
В  содержание  системы  учебников  заложен  огромный  воспитывающий  и  развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Важнейшая задача российской школы – становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на
формирование  базовых  национальных  ценностей.  Средствами  разных  предметов  в  детях
воспитывается  благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой  Родине,  своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение
ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Перспективная  начальная  школа»  и  «Школа
России»  знакомятся  с  примерами  служения  Отечеству,  постигают  причастность  каждого
человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для
благополучия  и  процветания  Родины,  чтобы  уже  в  этом  возрасте  почувствовать  себя
маленькими гражданами великой страны.

Так,  например,  учебники  «Русский  язык»  воспитывают  бережное  отношение  к  слову,  к
языку,  его  колориту  и  мудрости,  духовно-нравственному  содержанию,  толерантность,  учат
решать  коммуникативные  задачи,  осваивать  этикетные  формы  обращения  и  поведения,
развивают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за
свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями,
которому  помогают  вопросы  и  задания,  происходит  интеллектуальное  познание  и
самопознание,  переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос  эстетических,
нравственных открытий в жизненный опыт.

Содержание  курса  «Математика»  способствует  воспитанию  трудолюбия,  уважения  к
интеллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.  Материал  учебников  обогащен
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своеX отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса  «Окружающий мир» дают возможность  формировать знания о  природе,
человеке и обществе,  работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на
этой  основе  воспитывать  экологическое  отношение  к  окружающему  миру.  Учебники
расширяют  представления  учащихся  о  своем  крае,  природных  условиях  и  ресурсах,  об
особенностях  взаимодействия  человека,  природы,  общества;  воспитывают  бережное
отношение  к  природе  и  продуктам  труда  человека,  задают  образцы  служения  Отечеству,
формируют  чувство  сопричастности  к  жизни  России  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и
историю.  Одной  из  важнейших  задач  курса  является  развитие  у  школьников  интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего,
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического,
эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится
на  основе  лучших  культурно-исторических  и  национально-культурных  традиций  народов
России.

Во-вторых,  родиноведческие  и  краеведческие  знания, содержательное, дидактическое
методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания  учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач  является  развитие  у  ребенка  интереса,  переходящего  в  потребность  к  познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
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В-третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников «Перспективная  начальная
школа» и «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных
культур  народов  России,  содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,
способности к межнациональному межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  отбирается  на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое  направление  содержит  задачи,  соответствующую  систему  базовых  ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Также в каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся,  с  общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты.

Все  направления  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий

урочная деятельность внеурочная и внешкольная 
деятельность

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

1. Формировать 
первоначальные 
представления о символах 
государства: государственном
флаге, гербе и гимне РФ.
2. Формировать 
представление о важнейших 
законах нашей страны, о 
правах и обязанностях 
гражданина России.
3. Формировать 
представления о правилах 
поведения в школе, дома, на 
улице, в населенном пункте, 
на природе.
4. Стимулировать проявление
отрицательного отношения к 
нарушениям порядка в 
классе, дома на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей.
5. Формировать умение 
отвечать за свои поступки.
6. Формировать 
представление о 
национальных героях и 
важных событиях истории 
России.
7. Воспитывать уважение к 
защитникам Родины.
8. Формировать 
представление о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны.
9. Развивать интерес к 
содержанию и знанию 
государственных праздников,
к важнейшим событиям в 
истории и современной 
жизни Российской 

Беседа, экскурсия; 
просмотр кинофильмов;
сюжетно-ролевые игры 
гражданского и 
историко- 
патриотического 
содержания; творческие 
конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования; встреча с 
ветеранами и 
военнослужащими.

Беседы, классные часы, 
просмотр художественных 
кинофильмов о подвигах 
Российской армии, защитниках 
Отечества; Участие:
- в творческих конкурсах, 
фестивалях и спортивных 
соревнованиях,
- в сюжетно-ролевых играх на 
местности гражданского и 
историко-патриотического 
содержания,
- в КТД,
-в проектной деятельности.
Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам; Знакомство с 
деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детско- юношеских движений, 
детских организаций. 
Знакомство с правами 
гражданина (в процессе 
посильного участия в 
социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими 
организациями); Подготовка и 
проведение игр военно- 
патриотического содержания.
Экскурсии и путешествия по 
историческим и памятным 
местам.  Благотворительные 
мероприятия. Общественно-
полезная деятельность.
Организация и проведение
встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами- 
интернационалистами, 
военнослужащими, курсантами 
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Федерации, Республики 
Мордовия, 
Краснослободского района, 
своего населенного пункта.
10. Формировать 
уважительное отношение к 
русскому языку как к 
государственному языку 
межнационального общения.
11. Воспитывать уважение к 
школе, своему городу, 
государству.

военных училищ. Организация и
проведение национально-
культурных праздников. Участие
во встречах и беседах с 
выпускниками школы, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма.
Изготовление и рассылка 
поздравительных открыток 
ветеранам и защитникам 
Родины.

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания

1. Формировать 
представление о хороших и 
плохих поступках.
2. Знакомить с правилами 
поведения в школе, семье, 
общественных местах и 
закреплять их в поведении.
3. Знакомить с правилами 
вежливого поведения, 
культуры речи и закреплять 
их знания.
4. Стимулировать проявления
доброжелательного 
отношения к окружающим.
5. Воспитывать почтительное
отношение к родителям; 
уважительное отношение к 
старшим.
6. Развивать умение 
пользоваться «волшебными 
словами», быть опрятным, 
чистым, аккуратным.
7. Воспитывать стремление 
поступать правильно, быть 
выдержанным, 
прислушиваться к мнению 
других.
8. Формировать умение 
признаваться в плохих 
поступках и анализировать 
их.
9. Формировать 
элементарные представления 
о роли православия и других 
традиционных российских 
религий в истории и культуре
нашей страны.

Беседа, экскурсии, 
заочное путешествие; 
просмотр учебных 
фильмов; творческие 
проекты, презентации, 
«этические пробы».

Беседы, классные часы, 
позволяющие школьникам 
приобретать опыт нравственного
взаимодействия.
Участие в творческой 
деятельности: театральные 
постановки, литературно- 
музыкальные композиции, 
художественные выставки, 
отражающие культурные и 
духовные традиции Республики 
Мордовия области.
Добровольное участие 
обучающихся (с согласия 
родителей) в подготовке и 
проведении религиозных 
праздников, встреч с 
религиозными деятелями.
Общественно-полезная 
деятельность.
Посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, забота о 
животных, живых существах, 
природе.
Изготовление поздравительных 
открыток
ученикам класса и коллективных
подарков на дни рождения
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Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни

1. Формировать 
первоначальное 
представление о 
нравственных основах учебы,
ведущей роли образования, 
труда и значении творчества 
в жизни человека и общества.
2. Воспитывать уважение к 
труду и творчеству старших и
сверстников; ценностное 
отношение к учебе как виду 
творческой деятельности и 
бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам.
3. Формировать 
элементарные представления 
о мире профессий.
4. Формировать 
первоначальные навыки 
коллективной работы.
5. Формировать личные 
качества: 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий.

Экскурсии на 
производство, встречи с 
представителями 
разных профессий; 
беседы; презентации, 
сюжетно-ролевые 
экономические игры; 
конкурсы;

Сюжетно-ролевые и деловые 
игры. Создание игровых 
ситуаций по мотивам различных 
профессий (приобретение 
навыков сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебно- трудовой 
деятельности).
Природоохранительная 
деятельность. Трудовые акции. 
Благотворительные 
мероприятия. Встречи с 
интересными людьми. 
Дежурство по классу, уход за 
цветами. Выполнение 
общественных поручений.

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

1. Развивать интерес к 
природе, природным 
явлениям и формам жизни, 
воспитывать бережное 
гуманное отношение ко 
всему живому.
2. Прививать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности.
4. Формировать понимание 
активной роли человека в 
природе.

Беседы, просмотр 
учебных фильмов.

Беседа, просмотр учебных 
фильмов. Экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по родному краю, 
экологические акции, десанты, 
коллективные 
природоохранительные проекты.
Коллективные 
природоохранительные проекты;
участие в деятельности детско- 
юношеских общественных 
экологических организаций. 
Общественно-полезная 
деятельность. Посадка растений,
создание цветочных клумб. 
Уборка пришкольной 
территории. Подкормка птиц, 
изготовление кормушек для 
птиц, Участие в школьных 
экологических акциях, проектах.

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

1. Расширять представление 
о душевной и физической 
красоте человека.
2. Развивать чувства 
прекрасного, умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества.
3. Развивать интерес к 
чтению, произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке.
4. Развивать интерес к 
занятиям художественным 

Беседы, просмотр 
учебных фильмов.

Беседы, посещение кинотеатра, 
концертных мероприятий, 
спектаклей. Экскурсии к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей. 
Посещение музеев, выставок, 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров; участие в 
художественном оформлении 
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творчеством.
5. Развивать стремление к 
соблюдению опрятного 
внешнего вида

помещений; участие в кружках 
декоративно-прикладного и
художественно-эстетического 
творчества.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  Программы  является
организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: повышение педагогической
культуры  родителей  (законных  представителей) обучающихся  путем  проведения
родительских  конференций  и  тематических  расширенных педагогических  советов,
организации  родительского  лектория,  выпуска  информационных  материалов  и  публичных
докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов.

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:  совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,  в разработке
содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей

(законных представителей);
- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным

представителям);
- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической

культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем

воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы

в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  активного,
квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и
мероприятиях.

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, мероприятия ко
Дню учителя и Дню матери, 8Марта и т.п.);

Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем  привлечения  их  к
активной  деятельности  в  составе  Совета  школы,  активизации  деятельности  родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
Направление Содержание
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям человека

Тематические родительские классные и общешкольные собрания.
Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей.
Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны.
Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин.
Организация совместных экскурсий в музеи.
Демонстрация и обсуждение фильмов по вопросам гражданско-
патриотического воспитания детей.
Тематические круглые столы.
Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей.
Изучение семейных традиций.
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Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с 
родителями 
Создание семейных альбомов, знакомство с фотоархивом семьи.
Совместные экскурсии и путешествия.

Формирование 
нравственных чувств и 
этического сознания

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях.
Тематические вечера вопросов и ответов.
Проведение открытых семейных праздников.
Презентация творческих проектов, созданных совместно с родителями.
Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями:
- День знаний;
-праздник «Золотая осень»;
- Новогодний праздник;
- праздник День матери,
- праздник День учителя,
- праздник «Прощанье с начальной школой».

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни.

Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий».
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
Организация экскурсий на предприятия города с привлечением родителей.
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 
праздников.
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами.
Совместные проекты с родителями «Школьная клумба»; конкурс 
«Скворечник» и др.

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
экологическое 
воспитание)

Семейная экологическая акция по изготовлению скворечников и 
организации подкормки птиц в зимнее время.
«Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по месту 
жительства семьи.

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
Встречи-беседы с людьми творческих профессий.
Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 
школы к праздникам, мероприятиям.

Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  –  один  из
самых действенных факторов их  духовно-нравственного развития  и  воспитания,  поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и
образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры
родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской  Федерации,  статье  44  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
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Российской Федерации».
Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
-  совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся
-  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием  родителей
(законных представителей);
- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным

представителям);
- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической

культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям)  в  решении индивидуальных проблем

воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
используются различные формы работы,  в том числе:  родительское собрание,  родительская
конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,
родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
-  воспитательных результатов  –  тех  духовно-нравственных приобретений,  которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
-  эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему  привело  достижение  результата  (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится  возможным  благодаря
воспитательной деятельности педагога,  других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи,  друзей,  ближайшего окружения,  общественности,  СМИ и т.п.),  а  также
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.

Первый  уровень  результатов  – приобретение  школьником  социальных  знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е. защищенной,  дружественной
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просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  – получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия.  Только в  самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится  (а  не  просто узнает о том,  как  стать)  гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за
пределами школы, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  осознанные

мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  младших  школьников  достигает
относительной полноты.

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.

Последовательное  восхождение  от  результатов  первого  к  результатам второго  уровня  на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную  возможность  выхода  в  пространство  общественного  действия,  т.е.  достижения
третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий
уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:
- выход в дружественную среду;
- ограничением  в  известной  степени  конфликтности  и  неопределенности,  свойственной

современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ
российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов
Уровень Особенности возрастной 

категории
Действия педагога

1 уровень (1 класс)
Приобретение 
школьником 
социальных знаний

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, стремление
понять новую школьную 
реальность.

Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника 
в формировании его личности, включение 
его в деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению).  В основе используемых
воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход (усвоение 
человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности).
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2 уровень (2-3 класс)
Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям
общества

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу процесс 
развития детского коллектива, 
резко активизируется 
межличностное взаимодействие 
младших школьников друг с 
другом.

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. В 
основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения 
целостности систем.

3 уровень (4 класс)
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия.

Потребность в самореализации, в
общественном признании, в 
желании проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого новые 
необходимые личностные 
качества и способности

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия, т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных 
результатов. 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. Однако для запуска и 
осуществления процессов самовоспитания
необходимо, прежде всего, сформировать 
у ребенка мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. В основе используемых 
воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход и принцип 
сохранения целостности систем

Планируемые результаты
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени  начального  общего  образования  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть
достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):

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

У обучающихся будут сформированы:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления  об институтах  гражданского общества,  о  государственном

устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,  наиболее  значимых  страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
- первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной

истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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- начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,
товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
У обучающихся будут сформированы:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том

числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
- уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение
к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
У обучающихся будут сформированы:
- ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям

России и человечества, трудолюбие;
-ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный  опыт  участия  в  различных видах  общественно  полезной  и  личностно

значимой деятельности;
- потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве,  познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

У обучающихся будут сформированы:
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
-  элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Мероприятия Сроки
выполнения

Субъекты
воспитательного

процесса
1. Единый классный час, посвященный Дню Конституции 
РФ.

Сентябрь Кл. руководители

2. Единый классный час «Наши знаменитые земляки». Сентябрь Кл. руководители
3. Единый классный час, посвященный Дню народного 
единства.

Ноябрь Кл. руководители

4. Месячник патриотического воспитания:
- декада посещения музеев;
- День защитника Отечества.

Февраль
Март

Зам директора по ВР
Преподаватель-
организатор ОБЖ
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- Военно-спортивная игра «Зарница».
5. 9 мая – Праздник Победы
- тематические классные часы;
- праздничный концерт;
- операция «Ветеран» 

Май Классные
руководители
Зам директора по ВР

6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами – интернационалистами афганской и чеченской 
войны.

В течение года Зам директора по ВР

7. Конкурсы, викторины по военной тематике, праздники, 
читательские конференции (на базе школьной 
библиотеки).

В течение года Кл. руководители
Библиотекарь

8. Тематические классные часы, беседы, устные журналы,
уроки Мужества, дискуссии по нравственной тематике.

В течение года Кл. руководители

9. Просмотр фильмов по патриотической тематике. В течение года Учитель ОБЖ
10. Экскурсии, поездки по боевым местам. В течение года Кл. руководители
11. Вахта памяти у памятника павшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны в д. Красная Подгора

Май Зам директора по ВР

12. Диспут «Я гражданин России» Октябрь-май Кл. руководитель
13. Единый классный час, посвященный 10 декабря – Дню
прав человека.

Декабрь Кл. руководители

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

У обучающихся будут сформированы:
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной

культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
-  первоначальный опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
-  мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного

учреждения и семьи.
Наличие  у  выпускников  начальной  школы  способностей  к  саморазвитию  и

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию,
не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.

Знание  моральных  норм  есть  предпосылка  нравственного  поведения,  но  одних  знаний
недостаточно.  Критерием нравственного воспитания  могут быть  только реальные поступки
детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность сознательно соблюдать
нормы морали могут быть воспитаны только в процессе длительной практики самого ребенка,
только упражняясь в нравственных поступках.

Модель выпускника начального уровня обучения:
- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то
есть овладевший учебными умениями и навыками;
- ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и
младшим, любящий природу, город, Родину;
- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;
-  ребенок,  умеющий  жить  в  коллективе,  бережливый,  аккуратный,  организованный,
трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.

ПЛАН
мероприятий по реализации программы духовно-нравственного воспитания
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обучающихся МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» при получении начального
общего образования и воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека. 
Формирование нравственных чувств и этического сознания.

№
п/п

Формы и содержание деятельности

1 Операция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи ветеранам войны)

2 День пожилых людей:
 акция «Поделись теплом души своей» (посещение ветеранов войны, 
учителей-ветеранов и т.д.);
 конкурс поздравительных открыток бабушкам и дедушкам ко дню 
пожилого человека;
 «Концерт к Дню пожилых людей, праздник, посвященный Дню пожилого 
человека (1 октября)

4 Операция «Примите наши поздравления» (изготовление сувениров, открыток к 
календарным праздникам и поздравление учителей-ветеранов)

5 Праздничный концерт ко Дню учителя

6 День инвалидов (акты милосердия)

7 Акция «Дети – детям» (проведение праздников, игровых программ, концертов в 
детских садах)

8 Эстафета добрых дел

9 Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

10 Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро»

11 Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником ветеранов ВОВ)

12 Праздник «День семьи» (15 мая)

13 Проведение классных часов по теме «Толерантность»

14 Организация мероприятий, направленных на формирование культуры семейных 
отношений

15 Диагностика нравственных приоритетов учащихся

16 Проведение тематических мероприятий по изучению духовного наследия 
православной и мусульманской культуры

Мероприятия Сроки 
выполнения

Субъекты воспитательного 
процесса

Уроки доброты (понимание инвалидности и 
формирование толерантных установок)
«Тематические классные часы «О дружбе и 
товариществе».
Внутришкольная акция «Забота»

сентябрь Кл. руководители
Зам. директора по ВР

Работа по возрождению традиций семейного 
воспитания.
Конкурсы стихотворений, рисунков «Золотые 
бабушкины руки»
Концерт к Международному дню пожилых людей

Октябрь
в течение года

Старшая пионерская вожатая,
Зам. директора по ВР
классные руководители

Классные часы «Духовность есть норма человеческой
жизни».

ноябрь Кл. руководители

Декада инвалидов. Уроки доброты декабрь Кл. руководители
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Беседы о нравственности и красоте поступков 
человека.
Коллективная творческая работа «Рождественские 
окна», выставка рисунков «Рождество».

январь Кл. руководители
Учитель ИЗО

Классные часы «Совесть и честь».
КВН «Международный день родного языка»
Тематические классные часы, беседы, устные 
журналы, дискуссии, диспуты по духовно-
нравственной тематике.

февраль Кл. руководители
Учителя русского языка

Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
Изготовление открыток учителям-пенсионерам
Творческая мастерская «Пасхальный сувенир».

Март
Март-апрель

Кл. руководители
Учитель ИЗО
Учитель ИЗО, ОПК

Акция добрых дел «Будьте добрыми и человечными».
КТД «День птиц»
Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни»

апрель Зам. директора по ВР,

Классные часы «Такие разные два мира»
(о взаимоотношениях юношей и
девушек)
«Последний звонок» - торжественная
линейка

май Педагог-организатор,
кл. руководители

Уроки Милосердия. Уроки Дружбы, Мира 
(толерантности).

В течение года Кл. руководители

Проведение родительских собраний по аспектам духовно-нравственного воспитания
в рамках целевой воспитательной программы «Семья»

Классы Мероприятие
1 – 4 классы Тематические родительские собрания:

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка»
«Духовно-нравственное воспитание ребенка в семье»
«Культура воспитания и культура поведения»
«Нравственные уроки моей семьи»
«Духовно-нравственный климат в семье».

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Мероприятия Сроки выполнения Субъекты воспитательного 

процесса
Организация дежурства по школе
Организация работы учащихся по 
благоустройству и поддержания порядка на 
территории школы
Работа на пришкольном участке.
Выпуск газеты «8 сентября – 
Международный день грамотности»

сентябрь Кл. руководители
Заведующая участком
заместитель директора по ВР

Классные часы, направленные на 
формирование и развитие познавательных 
интересов и расширение кругозора 
обучающихся
Рейд «Генеральная уборка классов перед 
каникулами»

В течении года
октябрь
В течении года

Классные руководители,
заместитель директора по ВР
Актив классов

Предметные недели, вечера, конкурсы, 
КВНы по предметам. Единый классный час 
«Я - гражданин России», посвященный Дню 
Конституции
День согласия и примирения.
Беседы «100 лет революции 1917 года в 
России»
Подготовка классов к зиме

В течении года
ноябрь

Кл. руководители, педагог-
организатор,

Выпуск тематической газеты «История
российской символики».

декабрь заместитель директора по ВР
классные руководители
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Классные тематические часы «Сегодня – 
день конституции». Новогодние праздники.
Операция «Школьная мебель», «Мастерская 
Деда Мороза»

Учитель технологии

Просмотр фильмов (80 лет со дня рождения 
В. Высоцкого) Оказание помощи ветеранам 
войны и труда.

январь Классные руководители

Школьная викторина «Курск в годы войны»
День здоровья «Веселые старты».

февраль Учитель истории
Учитель физической культуры

Книжкина неделя «День детской книги»
Работа в школьных кабинетах.

март Педагог-организатор
Зав. кабинетами

Российский день науки (беседы, классные 
часы, викторины по классам).
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Оказание помощи в уборке приусадебного 
участка ветеранам педагогического труда.

апрель Кл. руководители
Учитель технологии

Тематические классные часы «Они 
защищали Родину»
Акция «Бессмертный полк»
Мероприятия ко Дню славянской 
письменности и культуры
Акция «Чистый школьный двор»

май Классные руководители
Учителя русского языка и 
литературного чтения
Учитель технологии

Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Мероприятия Сроки 
выполнения

Субъекты воспитательного
процесса

Тематические уроки в рамках курса
ОБЖ «Человек и здоровье»
Спортивные часы в ГПД.

В течение года Учитель физической культуры,
классные руководители,

Осенний легкоатлетический кросс.
Спортивные соревнования «Моя 
спортивная семья»

В течение года
октябрь

Учитель физической культуры,
классные руководители

Товарищеские встречи по разным видам 
спорта
День здоровья в школе.

ноябрь Учитель физической культуры,
классные руководители

Спортивный праздник «Все на старт»
День здоровья в начальных классах.
1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом:
- выставка стенгазет;

- родительские собрания
«Профилактика алкоголизма, курения и 
наркомании».

декабрь Учитель физической культуры,
учителя нач. классов
заместитель
директора по ВР

Спортивная эстафета в спортивном зале
«Быстрее, выше, сильнее».

январь Учитель физической культуры,
кл. руководители,

«Веселые старты»
Профилактика инфекционных 
заболеваний.

февраль Учитель физической культуры,
кл. руководители,

Беседа «Влияние алкоголя на организм 
человека. Социальные последствия 
употребления алкоголя».

март Учитель физической культуры,

Классные часы по формированию 
здорового образа жизни
Конкурс проектов: «Мы за здоровый 
образ жизни!»

апрель Учитель физической культуры,
заместитель

директора по ВР

Тренировка по ГО, посвященная Дню 
защиты детей

май Учитель физической культуры
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Мероприятие Сроки 
выполнения

Субъекты воспитательного 
процесса

Сбор семян цветов.
Конкурс поделок из природного материала:
«И снова в моем крае пора золотая».

Акция «Экология моими глазами»

сентябрь кл. руководители

Акция «Чистый школьный двор»
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля Энергосбережения «Вместе ярче»

октябрь заместитель директора по ВР
Кл. руководители

Конкурс экологической фотографии «Эти 
забавные животные»

ноябрь Кл. руководители

Акция «Поможем птицам зимой»
(изготовление кормушек, сбор корма для

птиц). Познавательные игры по экологии

Декабрь учитель биологии

Синичкин день. Акция «Покормите птиц» Январь учитель биологии
Конкурс рисунков «Природа горько плачет» Февраль Учитель ИЗО
Конкурс стихотворений «Природа в поэзии» март Кл. руководители
Уборка территории вокруг школы «Укрась 
кусочек планеты» Конкурс газет «Им грозит 
опасность» (ко Дню прав животных).

Апрель Учитель ИЗО,
кл. руководители

Акция «Пора прибраться в селе»
Посадка деревьев и кустарников.

май Учитель технологии,
кл. руководители

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Мероприятия Сроки 
выполнения

Субъекты воспитательного 
процесса

Мероприятия к 200-летию со дня рождения 
А.К. Толстого
Мероприятия к 205-летию со дня Бородинского 
сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)

сентябрь Школьный библиотекарь
Учителя литературы
Учитель истории

Праздник «Очей очарованье!»
Театральный конкурс «Инсценированная 
сказка»

октябрь классные руководители.

Мероприятия, посвященные Дню матери
Старт школьного фестиваля «Наши имена»
Мероприятия ко дню Матери «Святость 
материнства».
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!»

ноябрь Педагог-организатор,
Заместитель директора по ВР
классные руководители

Конкурс «Новогодняя игрушка»
Выпуск новогодних газет. Акция «Письмо Деду
Морозу».

Декабрь Классные руководители,
учитель ИЗО,

Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы. Январь Классные руководители

Выпуск праздничных газет к Дню защитника 
Отечества

Февраль Учитель ИЗО

Мероприятия к 150-летию со дня рождения 
Максима Горького
Тематические классные часы, праздники, 
беседы, посвященные 8 Марта.

март Учителя русского языка и 
литературного чтения
Кл. руководители

Конкурс рисунков «Мы и космос»
Мероприятия, посвященные Дню единения 
народов.

Апрель Кл. руководители
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Международный День семьи (конкурсы, 
беседы, приглашение родителей на 
праздничные мероприятия).
Диагностика уровня воспитанности (итоговый 
контроль).

Май
В течение года

заместитель директора по ВР
кл. руководители
Классные руководители

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии  с  определением  Стандарта  –  комплексная  программа  формирования  у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Цели и задачи программы
Основная  цель  настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как
одной из  ценностных  составляющих,  способствующих познавательному и  эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО.

Задачи Программы:
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-  дать  представление  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества,  инфекционные заболевания,  переутомления и
т.п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; сформировать
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни:

-  научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развивать  готовность  на  основе  их
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
-развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной

роли человека в природе;
- сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- сформировать бережное отношение к растениям и животным.
Результаты реализации Программы:
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-  сформированы  представления  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

-  сформированы  представления  с  учетом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  здоровью детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,
алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные  заболевания,
переутомления и т.п.),  о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

- сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;

-  сформированы  умения  и  навыки  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

- сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

-  сформированы  компетентности  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);

-  развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;

- сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-  сформированы  умения  и  навыки  элементарного  опыта  природоохранительной

деятельности;
- сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского развития.
Оздоровление  –  не  совокупность  лечебно-профилактических  мер,  а  форма  развития

психофизиологических возможностей детей.
Индивидуально-дифференцированный  подход  –  основное  средство  оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися.
Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы

обучения, которые отражают насущные общественные потребности.
Принципы  выступают  в  органическом  единстве,  образуя  систему,  в  которую  входят

общеметодические  принципы  и  специфические  принципы,  выражающие  специфические
закономерности педагогики оздоровления.

Общеметодические  принципы  –  это  основные  положения,  определяющие  содержание,
организационные  формы  и  методы  учебного  процесса  в  соответствии  с  общими  целями
здоровьесберегающих образовательных технологий.

Принцип сознательности и активности – нацеливает на формирование у учащихся глубокого
понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности.

Принцип  активности  –  предполагает  у  учащихся  высокую  степень  самостоятельности,
инициативы и творчества.

Принцип  наглядности  –  обязывает  строить  процесс  обучения  с  максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.

Принцип  систематичности  и  последовательности  проявляется  во  взаимосвязи  знаний,
умений,  навыков.  Система  подготовительных  и  подводящих  действий  позволяет  перейти  к
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного
материала.

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики
оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» - одинаково актуальный как
для медиков, так и для педагогов (No nocere!).
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Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. Принцип
повторения  умений  и  навыков  является  одним  из  важнейших.  В  результате многократных
повторений вырабатываются динамические стереотипы.

Включение  вариантных  изменений  в  стереотипы  предполагает  соблюдение  принципа
постепенности.  Он  предполагает  преемственность  от  одной  ступени  обучения  к  другой.
Принцип  доступности  и  индивидуализации  имеет  свои  особенности  и  оздоровительной
направленности  здоровьесберегающих  образовательных  технологий.  Принцип
индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания.
Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует
и прогнозирует его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления
как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и
отдыха.

Формирование  двигательных  умений  и  навыков,  двигательные  способности  ребенка,
функциональные  возможности  организма  развиваются  в  процессе  использования  средств
здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности.
Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков,
осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное,
духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в
процессе обучения.

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает
тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.

Принцип  активного  обучения,  заключающийся  в  повсеместном использовании  активных
форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.).

Принцип  формирования  ответственности  у  учащихся  за  свое  здоровье  и  здоровье
окружающих людей.

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять
свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя
окружающую  действительность  не  только  как  источник  знаний,  но  и  как  место  их
практического применения.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса.

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
№ Показатели Ответственные
1 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда

Заведующие кабинетами

2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 
Организация горячего питания.

Администрация 
Повар
Классные руководители

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 
здоровьесберегающую деятельность.

Администрация
Заведующие кабинетами

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и 
искусственное освещение)

Завхоз школы
Заведующие кабинетами
Учителя-предметники

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья
обучающихся школы и преподавателей.

Администрация школы
Врачи-специалисты ЦРБ
Учитель физической 
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культуры
8. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала.
Администрация
Классные руководители
Дежурные учителя

9. Плановая диспансеризация обучающихся и учителей Администрация школы
Администрация ЦРБ

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет 
школы

11. Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 
новому учебному году красок и строительных материалов, 
разрешенных для применения в детских учреждениях

Директор

12. Уборка кабинетов и школьной территории. Администрация школы

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.
№ Название мероприятия Ответственные
1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему учебной и внеучебной нагрузки.
Зам директора по УВР

2. Использование методов и технологий обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов.

Зам директора по УВР

3. Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, 
интерактивных досок.

Зам директора по УВР

4. Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам начального общего 
образования

Учителя
Классные руководители

5. Организация ступенчатого режима постепенного повышения 
нагрузок для обучающихся первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям.

Зам директора по УВР

6. Валеологический анализ расписания уроков Зам директора по УВР
7. Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем воздухе
Классные руководители

8. Организация перемен с целью создания условий для 
двигательной активности обучающихся.

Классные руководители
Совет старшеклассников

9. Включение в образовательный процесс вопросов 
валеологической направленности.

Учителя-предметники

10. Мониторинг состояния здоровья обучающихся, выявление 
приоритетных задач работы.

Психолог 
Медперсонал ЦРБ

11. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 
нагрузки.

Директор школы

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
№ Название мероприятия Ответственные

1

Организация эффективной работы с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физической культуры, в секциях и т.п.)

Администрация школы
Учитель физической культуры
Руководители спортивных секций

2

Организация рациональной и соответствующей 
организации уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера

Администрация школы
Учитель физической культуры
Руководители спортивных секций

3. Организация динамических пауз.

Администрация школы
Учитель физической культуры
Классные руководители

4. Организация работы спортивных секций. Администрация школы

5.
Использование различных форм массовой 
пропаганды здорового образа жизни. Администрация школы
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6. Проведение Дней здоровья. Учитель физической культуры

7.

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма на дорогах; мероприятия по 
профилактике табакокурения, наркомании, 
алкогольной зависимости; мероприятия по 
правовой культуре.

Зам директора по ВР
Классные руководители

8. Организация спортивно-массовых мероприятий. Учитель физической культуры

9.
Обновление страницы школьного сайта, 
посвященной пропаганде ЗОЖ. Ответственный за сайт

- Реализация дополнительных образовательных программ
№ Название мероприятия Ответственные

1.

Внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование здорового образа
жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в 
учебный процесс. Администрация школы

2.
Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников.

Учителя физической культуры
Классные руководители

- Формирование экологической культуры
№ Название мероприятия Ответственные
1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных предметов, бесед, 
просмотра учебных фильмов).

Администрация школы
Учителя-предметники
Классные руководители

2. Получение первоначального опыта эмоционально- 
чувственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю).

Учителя-предметники
Классные руководители

3. Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в реализации 
коллективных природоохранных проектов.

Учителя-предметники
Классные руководители

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке родителей (законных 
представителей), расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности 
по месту жительства).

Классные руководители

- Просветительская работа с родителями.
№ Название мероприятия Ответственные
1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей.

Администрация школы

2. Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек.

Администрация школы

Основные направления программы экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
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Содержание программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей здоровьесберегающих

образовательных  технологий  обучения  применяются  следующие  группы  средств,
разработанные Н.К. Смирновым:

- средства двигательной направленности;
- оздоровительные силы природы;
- гигиенические факторы.
Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет решать в

комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания.
Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления – гимнастика

перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в школе. Основное
содержание  утренней  гимнастики  составляют  общеразвивающие  упражнения.  Они
дополняются  ходьбой,  легким  бегом,  прыжками  на  месте,  танцевальными  упражнениями,
специально подобранными играми для всего класса.

К  постоянным  воспитательным  делам  физкультурно-оздоровительной  направленности
относятся  и  физкультминутки,  во  время  которых  выполняется  несколько  упражнений,
предупреждающих  или  уменьшающих  переутомление.  Смена  деятельности  помогает
поддерживать  высокую  работоспособность.  Методически  правильно  проведенная
физкультпауза оказывает положительное влияние на учебно-воспитательный процесс.

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам,  что  также  объясняется  их  высокой
эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие,  в подготовке и
проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все виды форм внеклассной
работы  не  только  воспитывают,  но  и  приобщают  к  правильной  организации  свободного
времени.  Совместная  деятельность  вовлекает  обучающихся  в  социально-ценностные
отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного.
Не  менее  важным является  и  то,  что  участвуя  в  общем  деле,  младшие  школьники  учатся
радоваться  успехам  друзей,  огорчаться  из-за  их  неудач,  приходить  на  помощь  тем,  кто
нуждается  в  нем.  Дети  сближаются,  лучше  узнают  друг  друга;  общее  дело  сплачивает
коллектив, создает атмосферу творчества, увлеченности, эмоционального комфорта и т.д.

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
используются  такие  формы,  как  спортивные  викторины,  спортивные  конкурсы,  турниры,
устные журналы, игры-путешествия и, конечно, праздники.

Игровые формы должны не только развивать двигательную активность детей, не только дать
конкретные сведения по основам здорового образа жизни, но и формировать у обучающихся
жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки.

Формы  организации  внеклассной  спортивно-массовой  работы  в  школе:  кружки,  секции,
спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
школьного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные
упражнения на переменах и в режиме продленного дня.

Средства  физического  воспитания  включают  гимнастику,  игры,  туризм,  спорт.  К  ним
относятся также природные силы – солнце, воздух и вода, гигиенические факторы – режим
труда  и  отдыха,  питание,  одежда,  соблюдение  санитарных  норм.  Основными  методами
физического  воспитания  являются  физические  упражнения,  тренировки,  убеждение
(разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования.

Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде здорового образа
жизни для 1- 4 классов:

Классные  тематические  часы,  посвященные  ПДД,  противопожарной  безопасности,
профилактике вредных привычек.

Беседы  по  классам  «11  сентября  –  Всероссийский  день  трезвости»  Час  откровений
«Соблазн велик, а жизнь дороже»

Усиление контроля по запрещению курения учеников на территории школы.
Беседы, классные часы, лекции, связанные с пропагандой ЗОЖ.
Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни».
«Всем – день некурения»
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Акция протеста «Остановить СПИД. Выполнить обещание». Выпуск листовок
Библиотечная выставка «ВИЧ/ СПИД – Мышеловка! Не поймайся!»
Конкурс на лучшую работу по профилактике дорожно – транспортного травматизма.
«Как не стать жертвой преступлений».
«Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и  наркобизнесом»  Как  защититься  от

простуды и гриппа.
Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.
Сам себе я помогу и здоровье сберегу.
Безопасность поведения в школе.
Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.
Как сохранить здоровье.

Содержание воспитательной деятельности первого года начального общего
образования. 

Формирующиеся умения.
Этот удивительный мир
Образ «живой природы».
Флора и фауна Земли.
Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я видел…», в

рисунке, в песне, в стихах.
Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года.  Умение словесно описывать и

зарисовывать впечатления от пейзажей природы.
Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о повадках

домашних  животных  и  птиц,  их  характерах,  взаимоотношениях.  Умение  творческого
воспроизведения повадок и характера животных в играх и сценических представлениях.

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних растениях, о
способах ухода за ними.

Знакомство  с  художественной  литературой  о  животных  –  диких  и  домашних.
Формирующееся  понятие  «живое».  Умение  осторожно  и  нежно  прикасаться  к живому
существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. Умение найти
способ  оказать  посильную  помощь  животному,  полить  засохшее  растение,  обратиться  ко
взрослым при виде беды живого существа.

Умение  играть  в  группе  с  товарищами  при  учете  интересов  всех  играющих.  Умение
сопереживать удачам и неудачам участников игры.

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку, аккуратно
размещать  верхнюю  одежду  в  гардеробе,  мыть  руки  перед  едой,  пользоваться  туалетной
комнатой и гигиеническими средствами для приведения себя в порядок, причесываться, носить
аккуратно  платье,  сохранять  прямую  осанку,  аккуратно  и  красиво  принимать  пищу,  не
оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером душ перед сном.

Трудовые умения:  привычка соблюдать порядок в  вещах,  учебниках,  учебных средствах;
умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение провести легкую
уборку  комнаты,  подметать  и  уносить  мусор,  протереть  учебную  доску  и  вымыть  губку;
протереть учебные столы, а также первые умения девочек шить и умения мальчиков работать с
инструментами.

Умения  физической  культуры:  сохранение  прямой  осанки,  ритмичность  и  легкость
движений,  умения производить гимнастические упражнения,  бегать,  прыгать,  играть в  мяч,
ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, плавать, принимать участие в спортивных
играх.

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково улыбнуться
человеку  при  встрече,  отметить  достоинства  человека,  угостить  человека,  приготовить  ему
подарок  в  особый  день  его  жизни,  поздравлять  человека  с  праздником  уступить  человеку
удобное место, ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, при нести или передать предмет
по просьбе человека.

Готовность  к  оказанию  помощи  людям,  оказавшимся  в  беде.  Умение  найти  способ
выражения такой возможной помощи.
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Содержание  воспитательной  деятельности  второго-четвертого  года  начального  общего
образования.

Восприятие  окружающего  мира.  (Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.
Представление  о  зависимости  всех  живущих  на  земле  от  состояния  нашей  планеты.

Представление  об  удивительной  приспособленности  жизни  флоры  и  фауны  к  земному
существованию.  Представление  о  специфической  жизни  человека,  которому  приходится
самостоятельно  обеспечивать  себе  средства  существования.  Понятие  об  ответственности
людей за сохранение природы.

Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, шум леса,
голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. Умение замечать
свежесть  утреннего  пробуждения  жизни,  наполненность  светом  дня,  вечернее  угасание
светлого дня. Умение описывать свое состояние утром, днем, вечером.

Умение  наблюдать  за  поведением  животных.  Умение  ухаживать  за  растениями  и
выращивать растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать о
своих чувствах и мыслях при восприятии явлений природы. Умение отражать картину природы
в рисунке, песни, стихах, движениях.

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в природе и
обществе. Умение описать течение собственной жизни и передать свои впечатления. Умение
рассказать о поступке человека, выразить сочувствие ему.

Знание  о  сложности  напряженной  взрослой  жизни.  Умение  сочувствовать  человеку
неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с позиции доброжелательности.
Умение  описывать  внешний  портрет  человека.  Умение  рассказывать  поведении  человека  и
воспринимаемых событиях.

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, беречь
природу,  бережно относиться  к человеку,  исполнять законы общественной жизни,  помогать
друг другу, быть хорошим человеком, трудиться, выстраивая человеческую жизнь на земле.

Традиционные  формы  работы:  изучение  предмета  «Окружающий  мир»,  проведение
тематических классных часов, работа на базе школы кружков экологической направленности,
сотрудничество  с  Домом  пионеров  и  школьников,  работа  на  базе  школы  кружков
художественной  и  эстетической  направленности,  организация  коллективных  и
индивидуальных  тематических  выставок  творческих  работ  обучающихся,  получение
экологически  грамотного  поведения  в  природе  при  проведении  акций  «Чистый  двор»,
«Школьная  клумба»,  «Покормите  птиц  зимой»,  экскурсий  в  лес,  совместные  походы  с
родителями,  проведение викторин,  конкурсов,  просмотр  и  обсуждение фильмов,  получение
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности на пришкольной территории,
проведении экологических субботников.

Правила  игры  и  развлечений.  Общее  правило:  «Постарайся,  чтобы  игра  доставляла
удовольствие каждому участнику».

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных играх,
интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социально-ролевых.

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать свое поведение в  игре.
Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за игру.

Правило  «В  игре  всем  весело».  Умение  ориентироваться  на  самочувствие  играющих.
Умение наблюдать за  участниками игры, так  чтобы никого не обидеть.  Умение победителя
благодарить побежденного.

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои эмоции.
Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной игре. Правило
щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило признания особенности восприятия мира в
художественных играх. Правило честности в спортивной игре.  Правило морали в сюжетно-
ролевой игре.

Традиционные  формы  работы:  реализация  в  школе  проекта  «Школа  за  здоровый  образ
жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады; реализация через проведение уроков
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физической  культуры,  блок  «Народные  игры»;  проведение  тематических  Дней  здоровья;
проведение  месячника  «Мы  выбираем  здоровый  образ  жизни»  (проведение  соревнований,
конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение здоровья учащихся); проведение
праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», «Дружно мы весну встречаем», организация
на  базе  школы  детского  оздоровительного  лагеря  «Время  лета»;  проведение  конкурсных
программ «Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский турнир», «Моя прекрасная леди».

Гигиенические нормы человеческой жизни.
Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух».
Культурные  привычки  ухода  за  телом.  Основные  умения  по  сбережению  здоровья.

Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических упражнений,
привычка  к  водным  процедурам,  привычная  прямая  осанка,  привычная  легкая  походка,
привычность  режима  дня,  умение  соблюдать  гигиенические  условия  ночного  сна,  умение
релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во время работы и отдыха.

Культурные привычки ухода за  одеждой.  Представление  о  назначении одежды человека.
Соответствие  одежды условиям погоды и  обстоятельствам.  Бережливость  по  отношению к
одежде.  Умение  «не  замечать»  одежды  человека  в  общении  с  ним.  Умение  ухаживать  за
одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. Основные эстетические правила к одежде: «ничего
лишнего».

Культура  отправлений  организма.  Соблюдение  чистоты,  порядка,  деликатности  в  этом
вопросе.  Умение  пользоваться  всей  палитрой санитарно-гигиенических  средств.  Признание
правила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о ней публично».

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания.
Представление  о  совместном  с  другими  людьми  питании  как  форме  общения.  Умения
пользоваться приборами, средствами человеческого питания. Умения приготовления простых
блюд и угощений. Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение угощать другого
человека.

Культурные  привычки  использования  жилища  человека.  Помощь  родителям  в  уходе  за
жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести ответственность за
порядок  в  классной  комнате,  в  собственной  комнате,  в  семейном  доме  и  дворе.  Система
трудовых элементарных умений по обустройству жилища.

Традиционные  формы  работы:  проведение  тематических  классных  часов,  проведение
медицинских осмотров, встречи с врачами ГБУЗ «Краснослободская МБ» по формированию
навыков  личной  гигиены,  через  урок  физической  культуры,  работа  кружков  и  секций,
организация  питания  на  базе  школы:  горячие  завтраки  и  обеды;  организация  дежурства  в
классе.

Культура пользования предметами и вещами.
Общее правило: «Все вещи и предметы, созданные трудом человека, имеют своего хозяина».
Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». Запрет на

чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной собственности.
Привычка  хранить  вещи в  определенном месте.  Привычка  менять  одежду  школьную на

домашнюю.  Понимание  цены  вещам,  купленным  на  деньги  родителей.  Правило  запрета
хвастаться  вещами.  Понимание,  что  вещи  лишь  помогают  человеку,  но  не  заменяют
достоинства человека.

Традиционные формы работы: встречи с работниками полиции, организация тематических
бесед:  «Правила  пользования  сотовыми  телефонами»,  «Правила  дорожного  движения  при
вождении  велосипеда».  Экологические  акции  «Мой  двор  –  моя  улица»,  «Чистый  двор»,
помощь ветеранам войны и труда на приусадебных участках.

План мероприятий по реализации программы экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

- Медицинская диагностика

№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный
1 Диспансеризация 

обучающихся и педагогов.
В течение года по 
графику

1-4 Директор
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2 Оформление медицинских картОктябрь 1-4 Медицинский работник 
ГБУЗ «Краснослободская
МБ»

3 Оформление листа здоровья в 
классных журналах. 
Комплектация на их основе 
физкультурных групп

Сентябрь 1-4 Классные руководители

4 Оформление листа здоровья в 
планах воспитательной работы.
Проектирование 
индивидуальной работы с 
обучающимися для коррекции 
отклонений в здоровье

Сентябрь 1-4 Классные руководители

5 Анализ пропусков занятий по 
болезни

В течение года 1-4 Классные руководители

- Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся
№ Название мероприятия Сроки выполнения Класс Ответственный

1 Тестирование в рамках программы оценки 
психофизического состояния и 
функционирования возможностей 
организма человека

В течение года 1-4 Учитель 
физкультуры

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе
№ Название мероприятия Сроки

выполнения
Класс Ответственный

1 Рациональное расписание 
уроков, соответствующее 
требованиям СанПиН.

В течение года 1-4 Зам директора по 
УВР

2 Смотр кабинетов, их 
соответствии гигиеническим 
требованиям:
проветривание;
освещение;
отопление;
влажная уборка.

ежедневно
1 раз в неделю
раза в год
раза в год
ежедневно

Все помещения Зам директора по 
УВР
учитель

3 Контроль за качеством питания
и питьевым режимом.

ежедневно 1-4 Родительский 
комитет

4 Мониторинг объема 
домашнего задания

В течение года 1-4 Зам директора по 
УВР

5 Организация активного отдыха
на переменах

В течение года 1-4 Классные 
руководители
Совет 
старшеклассников

- Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
№ Название мероприятия Сроки

выполнения
Класс Ответственный

1. Профилактическая работа во время 
эпидемий.

В течение года 1-4 Директор
Классные руководители

2. Профилактическая работа через 
беседы, оформление уголков 
здоровья, выпуск стенгазет.

В течение года 1-4 Классные руководители

- Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга.
№ Название мероприятия Сроки Класс Ответственный
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выполнения
1 Профилактика нарушения осанки 

на уроках физкультуры и во время
уроков.

В течение года 1-4 Учителя физкультуры
Учителя-предметники
Классные руководители

2 Подвижные перемены с 
использованием возможностей 
рекреаций.

В течение года 1-4 Учителя физкультуры
Классные руководители
Совет старшеклассников

3 Организация школьных 
соревнований и участие 
школьников в районных и 
областных соревнованиях.

В течение года 1-4 Учителя физкультуры
Классные руководители

4 Организация дней здоровья, 
школьной спартакиады, прогулок, 
поездок, экскурсий.

В течение года 1-4 Учителя физкультуры
Классные руководители.

5 Работа спортивных секций В течение года 1-4 Учителя физкультуры
Классные руководители.

- Профилактика травматизма.
№ Название мероприятия Сроки 

выполнения
Класс Ответственный

1 Инструктаж сотрудников школы и 
обучающихся по выполнению правил 
техники безопасности.

В течение года 1-4 Учитель ОБЖ
Классные руководители
Учителя физкультуры
Учителя-предметники

2 Занятия по ПДД (выступление 
сотрудников ГИБДД, тематические 
классные часы, викторины, конкурсы 
рисунков и плакатов).

В течение года 1-4 Учитель ОБЖ
Классные руководители

- Профилактика вредных привычек
№ Название мероприятия Сроки 

выполнения
Класс Ответственный

1 Тематические уроки в рамках предмета 
Окружающий мир

В течение года 1-4 Учителя начальных 
классов

2 Тематические классные часы. В течение года 1-4 Классные руководители
3 Тематические родительские собрания. В течение года 1-4 Классные руководители
4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану 1-4 Директор

Классные руководители

Виды деятельности и формы занятий
Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;
Обеспечение двигательной активности детей;
Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;
Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные

игры,  агитбригады,  конкурсы  рисунков,  плакатов,  стихотворений,  различные  акции;
совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами  внутренних  дел  по
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира
и физической культуры);

Развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;
Привлечение  обучающихся  и  их  родителей  к  физической  культуре  и  спорту,  различным

формам оздоровительной работы.
Программа  предполагает  разработку  и  внедрение  в  практику  комплекса

здоровьесберегающих технологий:
- Здоровьесберегающие образовательные технологии;
- Здоровьесберегающие медицинские технологии;
- Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания.
Формы работы по данным направлениям:
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-Определения группы здоровья обучающихся.
-Учет посещаемости занятий.
-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы.
-Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.
-Динамические паузы.
-Индивидуальные занятия.
-Организация спортивных и танцевальных перемен.
-Дни здоровья.
-Физкультминутки для обучающихся.
-Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.

Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  школы  в  части  формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

Критерии Показатели
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды.

1.Результаты участия обучающихся в конкурсах 
экологической направленности.
2.Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности.
3.Реализация экологических проектов.

Побуждение в детях желания заботиться о своем 
здоровье.

1.Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение).
2.Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности.
3.Психологический комфорт классного коллектива 
(диагностика).

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе.

1.Уровень развития познавательного интереса, в 
том числе к предметам с экологическим 
содержанием (диагностика).
2.Сформированность ответственного отношения к 
окружающей среде (анкетирование,наблюдение).

Формирование установок на здоровое
питание.

1.Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы.
2.Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам.

Формирование представлений с учетом принципа 
информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей.

Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска здоровью 
детей (анкетирование)

Формирование основ здоровьесберегающей 
учебной культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы.

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок

образовательной  деятельности  в  части  воспитания  экологической  культуры,  культуры
безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии:
- Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
- Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
- Реализация экологических проектов (классов, школы).
- Сформированность  личностного  заинтересованного  отношения  к  своему  здоровью

(анкетирование, наблюдение).
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- Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  учебной  деятельности.
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
- Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим

содержанием (диагностика).
- Охват  горячим  питанием  обучающихся  начальной  школы.  Степень  соответствия

организации школьного питания гигиеническим нормам.
- Сформированность  личностного  отрицательного  отношения  к  табакокурению,

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
- Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение)

Планируемые результаты Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-  элементарные представления  о  взаимной обусловленности  физического,  социального и

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на

здоровье человека.
Повышение функциональных возможностей организма обучающихся. Развитие физического

потенциала школьников.
Рост  уровня  физического  развития  и  физической  подготовленности  школьников.

Повышение приоритета здорового образа жизни.
Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. Повышение

уровня самостоятельности и активности школьников.
Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении

и укреплении здоровья школьников.
Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры отношения к

своему здоровью, что включает в себя:
-  культуру  физиологическую  (способность  управлять  физиологическими  процессами  и

наращивать резервные мощности организма);
-  культуру  физическую  (способность  управлять  физическими  природосообразными

движениями);
- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);
-  культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать

их).
Базовыми компонентами являются:
-  формирование  ценностного  отношения  к  вопросам,  касающимся  здоровья  и  здорового

образа жизни;
- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;
-  формирование  положительной  мотивации,  направленной  на  занятия  физическими

упражнениями, различными видами спорта;
-  формирование  основ  медицинских  знаний по  вопросам оказания  доврачебной помощи

себе и другому человеку.
Сформированность ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание):
-ценностное отношение к природе;
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; -

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства; -личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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2.5. Программа коррекционной работы при получении начального общего
образования

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО  направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную
адаптацию.

Программа  коррекционной  работы  в  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»»
предусматривает создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  или  в  специальном  (коррекционном)  классе  по  общей
образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.

Задачи программы:
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой

категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их
интеграции в образовательном учреждении;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

-  обеспечение возможности обучения и  воспитания по дополнительной образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

-  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет  позицию специалиста, который

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
- Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
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- Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к ее решению.
- Вариативность.  Принцип предполагает  создание  вариативных условий для получения

образования  детьми,  имеющими различные  недостатки  в  физическом и  (или)  психическом
развитии.
- Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:
- Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в
условиях образовательного учреждения;
- Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию  универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);
- Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,
развития и социализации обучающихся;
- Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  — обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательном  учреждении)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор
сведений  о  ребенке  на  основании  диагностической  информации  от  специалистов  разного
профиля;

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными

возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребенка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями
Первый  уровень  (индивидуальный,  персональный)  – осуществляет  его  классный
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руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика
и классного коллектива в целом или по определенным направлениям).

Второй уровень (внутришкольный) – осуществляет администрация школы (отслеживание
динамики развития классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или
комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и
годам обучения).

Классный  руководитель  осуществляет  следующие  виды  педагогического  мониторинга  в
первом классе:
- дидактический мониторинг  – слежение  за  различными сторонами учебного  процесса

(уровень  развития  обучающихся,  состояние  успеваемости,  качество  знаний,  умений  и
навыков);
- воспитательный  мониторинг  – слежение  за  различными  сторонами  воспитательного

процесса (уровень воспитанности, уровень развития классного коллектива, социум);
- психолого-педагогический  мониторинг  – слежение  за  состоянием  психологического

здоровья обучающихся, развитием их индивидуальных способностей;
-медицинский мониторинг – слежение за динамикой здоровья обучающихся (совместно с

медицинским работником).
Любой из видов педагогического мониторинга проводится в три этапа
На первом этапе (подготовительном)  определяется цель, объект (объектом мониторинга

является  обучающийся,  класс,  а  также  отдельные  направления  воспитательно-
образовательного процесса), сроки, инструментарий.

Второй этап (практический) - сбор информации.
Методики  сбора  информации  разнообразны:  наблюдения,  опрос,  собеседование,  анализ

документов,  посещение  уроков,  контрольные  срезы,  анкетирования,  тестирование  и  т.  д.
Использование  тех  или  других  методик  зависит  от  целей  проведения  мониторинга  и
имеющихся средств.

Третий  этап  (аналитический).  Информация  обрабатывается, анализируется,
вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки.

Основные разделы  мониторинга предполагают проведение диагностических процедур и
последующий  анализ  полученных  данных  в  течение  всего  времени  обучении  в  начальной
школе с учетом следующих критериев:
- - социальный статус;
- соматическое здоовье;
- функциональное состояние и физическое здоровье;
- память;
- внимание;
- мышление;
- состояние речевого развития;
- психоэмоциональное самочувствие;
- мотивация;
- самооценка;
- готовность к обучению в школе;
- социально – психологическая адаптация. 
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребенка с  ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

—  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребенка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
—  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребенка  и  психокоррекцию  его

поведения;
—  социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
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психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  из  других  учреждений  педагогов  по  выбору
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в  вопросах  выбора стратегии  воспитания  и  приемов
коррекционного  обучения  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных категорий детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

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
категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая деятельность).

Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребенка.

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения  детей с  ограниченными возможностями здоровья,  корректировка условий и
форм обучения, методов и приемов работы.

Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
-  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в

обучении;
- развитие творческого потенциала обучающихся (одарённых детей);
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Оказание  помощи обучающимся  в  преодолении их  затруднений в  учебной деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа  России»  и  УМК «Перспективная  начальная  школа».  Для  развития  у  обучающихся
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мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и
личностном  уровнях  во  всех  учебниках  используется  методологически  обоснованный
механизм «надо», «хочу», «могу».

На  основе  применения  технологии  деятельностного  метода  обучения  у  обучающихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать
как  ученику).  Одновременно  для  формирования  у  обучающихся  внутренней  потребности
включения  в  учебную  деятельность  («я  это  хочу»)  в  классе  создается  психологически
комфортная  образовательная  среда,  где  ребенок  не  боится  высказать  свое  мнение,  где  его
трудолюбие,  старание,  ответственное  отношение  к  делу  встречает  доброжелательную
поддержку,  где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха,  а с другой
стороны,  обеспечивается  возможность  его  развития  в  собственном темпе  на  уровне  своего
возможного максимума («я это могу»).

Технологически  это  обеспечивается  реализацией  в  учебном  процессе  по  всем  учебным
предметам  деятельностного  метода  обучения  и  соответствующей  системы  дидактических
принципов  (принципов  психологической  комфортности,  минимакса,  вариативности,
деятельности, непрерывности).

В курсе  «Математика  –  Учусь  учиться»  созданию  психологически  комфортной
образовательной  среды  способствует  содержание  заданий,  которое  подобрано  так,  чтобы
поддерживать  у  обучающихся  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  даёт  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 обучающихся интерес;
- разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
- учёт гендерных особенностей психологического развития детей;
- оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;
По мере освоения обучающимися норм учебной деятельности, понимания и принятия ими

на  личностно  значимом  уровне  социальной  роли  «ученика»  внешние  мотивы  сменяются
внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и
готовность к саморазвитию.

В  курсе  «Русский  язык»  осознанию  обучающимися  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  обучающимся  разобраться  в  материале  и  вместе  со  школьниками
выполняют  разнообразные  задания  (не  всегда  корректно,  поэтому  им  требуется  помощь),
побуждая ученика к деятельности.

В  курсе  «Английский  язык»  в  качестве  мотивирующего  фактора  также используются
«проходные  персонажи»,  действующие  в  различных  ситуациях  учебника.  Тексты  и
упражнения,  передающие  ту  или  иную  ситуацию,  завершаются  обязательным  переносом
данной  ситуации  на  ученика,  тем  самым  мотивируя  школьника  к  рассказу  о  себе,  своих
близких, своих интересах, друзьях.

Курс  «Изобразительное  искусство»  написан  в  форме  личного  разговора  с ребенком,
обсуждения с ним вопросов, так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.

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
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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.

Развитие потенциала учащихся с нарушениями устной и письменной речи.
В  последнее  время  отмечается  рост  обучающихся,  которые  испытывают  трудности  при

обучению чтению и письму. Так как сохраняется значительное количество детей (на момент
поступления  в  школу)  с  нарушением  звукопроизношения,  с  низко  сформированным
фонематическим слухом, дети, которые имеют недоразвития лексико-грамматической стороны
речи и т.д. Все эти нарушения, как в отдельности, так и в совокупности могут повлиять на
формирование  грамотного  письма  и  чтения  у  обучающихся.  Самый  оптимальный  период
профилактики или коррекции специфических ошибок – это период обучения детей в начальной
школе.

Программа по профилактике и коррекции речевых нарушений (устной и
письменной речи) у младших школьников

Направления 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Диагностическое 
Своевременное 
выявление 
обучающихся с 
нарушениями устной и 
письменной речи.

Определение вида, 
характера, степени 
тяжести речевых 
нарушений, 
особенностей 
развития 
познавательной 
деятельности.

Индивидуальное 
обследование устной речи 
обучающихся 1-х классов. 
Индивидуальное 
обследование устной и 
письменной речи вновь 
прибывших детей (2-4 кл.) 
Сбор анамнестических 
данных индивидуально на 
каждого пришедшего 
ребенка с нарушениями 
речи
Фронтальное 
динамическое 
обследование состояния 
письма (2-4 кл.)
Индивидуальное 
динамическое 
обследование состояния 
чтения (2-4 кл.)
Индивидуальное 
обследование обуч-ся 
«группы риска» 
Итоговая индивидуальная 
диагностика обучающихся

Первый месяц 
учебного года

Первый месяц 
учебного года, в 
течение года по мере 
поступления детей
Первый месяц 
учебного года, в 
течение года по мере 
поступления детей
В течение учебного 
года

В течение учебного 
года

В течение учебного 
года

На момент выпуска 
ребенка из 
логогруппы

Классные
руководители
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Консультативное
Проведение 
консультаций для 
родителей по итогам 
диагностики и 
проблемам детей в 
период коррекционной
работы.
Проведение 
консультаций для 
педагогов по итогам 
диагностики и 
проблемам детей в 
период коррекционной
работы
Проведение 
тематических 
консультаций для 
педагогов и родителей 
обучающихся

Обеспечение 
преемственности в 
работе учителя-
логопеда и 
родителей 
обучающихся и 
повышение уровня 
осведомленности
родителей о 
речевых 
нарушениях и их 
коррекции
Обеспечение 
преемственности в 
работе учителя-
логопеда и педагога 
и повышение 
уровня 
осведомленности
педагогов о речевых
нарушениях и их 
коррекции
Пропаганда 
логопедических 
знаний среди 
субъектов 
образовательного 
процесса

Индивидуальные 
консультации

Индивидуальные 
консультации 

Подгрупповые и 
групповые консультации: 
родительские собрания, 
круглый стол, 
методическое 
объединение учителей 
нач.классов лектории, 
семинары-практикумы и 
др.

В течение учебного 
года

В течение учебного 
года

Зависит от учебного 
плана 
образовательного 
учреждения (1 раз в 
четверть)

Классные 
руководители

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму
На  уроках  с  использованием  УМК  «Перспективная  начальная  школа»  и  УМК  «Школа

России»  педагоги  имеют  возможность  развивать  мнение  ребенка  воспринимать  ситуации
затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как
повод  для  тревоги  и  огорчения.  Знание  алгоритмов  эффективного  разрешения  проблем  и
пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для
формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и
преодоления  возникших  трудностей.  Систематическое  обсуждение  различных  вариантов
решения  поставленных задач  способствует  развитию навыков  адаптации к  изменяющемуся
миру, умению действовать самостоятельно.

В курсе «Математика – Учусь учиться »  ‖ организуется системное освоение учащимися
всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру
учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у
учащихся  в  процессе  изучения  математики  формируются  адаптационные  механизмы
продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения
себя и окружающей действительности.

В  курсе  «Русский  язык»  формируется  и  развивается  умение  эффективно  общаться.
Общение  рассматривается  как  предмет  обучения,  как  организационная  форма  обучения
(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного
стиля общения).

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о
ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения
при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут
возникнуть в жизни.
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В курсах  «Литературное  чтение»  и «Иностранный язык»  при формировании норм и
правил произношения,  использования слов в  речи также обращается внимание на развитие
этих норм во времени.

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших
школьников  понимание  значения  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни
личности,  семьи,  общества,  способы  нравственного  поведения  в  различных  жизненных
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать
позицию, основанную на нормах нравственности.

Для  обеспечения  психолого-педагогического  сопровождения  детей  был  разработан  блок
коррекционно-развивающих программ на основе известных курсов.

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках

урочной  и  внеурочной  деятельности.  Использование  на  уроках  УМК  «Перспективная
начальная  школа»  и  УМК  «Школа  России»  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 «Школа  России»  предлагается  система  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных  на  развитие  у  учащихся  творческих  способностей  и  интеллектуальных
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.

В  курсе  «Математика  –  Учусь  учиться»  в  ходе  всех  уроков  учащиеся  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  учащиеся  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. Созданию самостоятельных творческих речевых
произведений  посвящена  специальная  рубрика  учебников  с  1  по  4  класс  –  «Творческая
переменка». 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, 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  учащихся:  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 учетом национально-регионального компонента.

В  курсе  «Окружающий  мир»,  в  процессе  работы  над  темами  учащиеся  выдвигают
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в
дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне»,
словарях,  путеводителях  и  т.п.)  необходимую  информацию,  производят  сопоставления,
обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их
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с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе  над  учебными  проектами,  предлагаемыми  в  рабочих  тетрадях  и  в  рубрике  «За
страницами учебника».

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, сетевые
проекты, проектная деятельность.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребенка.  Наиболее
распространенные и  действенные формы организованного взаимодействия специалистов  на
современном  этапе  –  это  психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк),  который
предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям)
в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное  партнерство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство
включает:

—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество  со  средствами массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
—  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогическим консилиумом;

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного  процесса;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных
разделов,  направленных на  решение  задач развития  ребенка,  отсутствующих в  содержании
образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,
приемов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных
программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учетом  специфики  нарушения
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развития  ребенка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и
норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей  квалификации,

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

№ ФИО специалиста Должность
1 Ромашкин Артём Сергеевич Директор
2 Сивцова Марина Николаевна Зам. директора по УВР
3 Лапшина Татьяна Валентиновна Зам. директора по ВР

4 Новикова Надежда Николаевна
Зам. директора по НМР 
Учитель английского языка

5 Живайкин Виктор Васильевич Учитель ОБЖ и физической культуры
6 Мещерякова Евгения Михайловна Педагог-психолог
7 Каверина Людмила Викторовна Педагог-логопед
8 Ерошкина Ирина Николаевна Учитель начальных классов

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

III. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования.

Учебный план разработан в преемственности с планом 2018-2019 г.  с целью реализации
задач  модернизации  российского  образования  –  повышения  его  доступности,  качества  и
эффективности.

Учебный  план  принят  на  заседании  педагогического  совета  школы  (Протокол  №10  от
26.07.2019 г. и утверждён приказом директора школы от 26.07.2019 г. № 56).
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В школе созданы соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-
методические, нормативно-правовые.

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих документов:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-

ФЗ
– Приказ  МО  РФ  от  09.03.04  г.  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного

учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России от  20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);

– Приказ  МО РФ от  05.03.04  г.  № 1089  «Об утверждении федерального  компонента
государственного  стандарта  начального,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

– Приказ Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и введении в
действие  федерального  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. № 17785);

– Приказ  Минобрнауки  РФ  от  26.11.2010  года  №  1241  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования»,
утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19707)

– Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643  «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  № 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»

– Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»

– Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  N  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. N 373»

– «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  СанПиН  2.4.2.2821-10 утвержденных  Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных
в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993;

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

–  Устава  ОУ: Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Образовательный  центр  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»»
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 18.07.2019 г. № 240

–  Лицензии  ОУ:  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Образовательный  центр  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»»
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 17.09.2018г. №3998.

Образовательная  организация  ознакомила  обучающихся,  их  родителей (законных
представителей):

–  с  образовательными  стандартами,  в  рамках  которых  работает  образовательное
учреждение: ФГОС НОО (1-4 кл.);

– с учебным планом образовательной организации;
–  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  на  2019-2020  учебный  год  (Приказ
Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253).
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Составной  частью  образовательной  программы  школы  является  календарный  учебный
график  организации  учебно-воспитательного  процесса  на  2019-2020  учебный  год.  В  нем
отражается начало и окончание учебного года в различных классах; его продолжительность в
учебных неделях, обозначается число учебных дней в неделю, определяются учебные периоды
- четверти, полугодия, каникулы.

Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  занятий  (федеральный  и
региональный  компонент)  и  занятий  школьного  компонента  (элективные  курсы)  а  также
внеурочной деятельности. Между началом факультативных и последним уроком обязательных
занятий перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  учебного  плана  школы,  состоящего  из
обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки.

Режим работы МБОУ «ОЦ «Краснослободкая СОШ №1»» с  1  по 4  классы –  5-дневная
учебная неделя.

Объем  домашних  заданий  соответствует  нормативам  СанПин:  1  класс  –  без  домашнего
задания, во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч.

Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС НОО (1-4 классы)
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  части,  вариативной  части,

включающей  внеурочную  деятельность,  осуществляемую  во  второй  половине  дня.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.
В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия,  закладывается  основа
формирования  учебной  деятельности  ребенка  –  система  учебных познавательных мотивов,
умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного
образования  познавательную  мотивацию  учащихся,  их  готовность  к  сотрудничеству  и
совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  формирует основы нравственного
поведения.

Инвариантная  часть  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает решение
важнейших  целей  современного  начального  образования;  формирование  гражданской
идентичности  школьников;  их  приобщение  к  общекультурным  инациональным  ценностям,
информационным  технологиям;  готовность  к  продолжению  образования;  формирование
здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Школа  предоставляет  учащимся
возможность  выбора  широкого  спектра  занятий.  Часы,  отводимые  на  внеурочную
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Часы,  отведенные  на
внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении  обязательной  допустимой
нагрузки учащихся.

Особенности организации, предметное содержание и распределение часов на изучение
учебных предметов

Прием в первый класс проводится в  соответствии  с  возрастом  детей,  установленным
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Продолжительность учебного года – 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
В  соответствии  со  ст.  28  Федерального  закона  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» программы, методики, режимы воспитания и обучения допускаются
к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их
санитарным правилам.  На  основании  ст.  10.10.  санитарно-эпидемиологических  требований
СанПиН  2.4.2.2821-10  в  1-ых  классах  применяется  «ступенчатый»  метод  постепенного
наращивания  учебной  нагрузки.  Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  первых
классах предусматривает
• пятидневную учебную неделю,
• обучение в первую смену,
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• не более четырех уроков в день,
• облегченный день в середине учебной недели,
• динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного дня.
Образовательная  недельная  нагрузка  в  1  классе  распределяется   равномерно  в  течение

учебной  недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  не
превышает 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по
45 минут каждый.

Обучение  в  1  классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  без
домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189).

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет в 1 классе 21
час в неделю.

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся в первом

полугодии.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе отведено 4,5 часов в неделю, а

во 2-4 классах по 4 часа в неделю. Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено
на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка
в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения  к  русскому  языку.  Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,
грамматике  русского  языка.  Школьники  овладевают  умениями  правильно  писать  и  читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отведено по 4 часа в
неделю,  а  в  4  классе  3  часа  в  неделю.  Изучение  предмета  «Литературное  чтение»
ориентировано  на  формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  у
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),  на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьника.

На изучение предмета «Родной (русский) язык» в 1 классе выделено 0,25 часа в неделю.
На изучение предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» в  1  классе

выделено 0,25 часа в неделю.
На изучение иностранного языка – английского языка во 2-4 классах выделено по 2 часа в

неделю в каждом классе за счет федерального компонента.
На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено по 4 часа в неделю в

каждом  классе.  Изучение  «Математики» направлено  на  формирование  первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического  мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование  предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач.

На изучение учебного предмета  «Окружающий мир» в 1-4 классах отведено по 2 часа в
неделю  в  каждом  классе.  Изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий мир»
направлено  на  воспитание  любви  и  уважения  к  природе, своему  городу, своей Родине,
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в
природе  и  в  социуме.  Особое внимание  уделяется  формированию у школьников  здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам
безопасности жизнедеятельности.

На изучение учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4
классе отведен 1 час в неделю. В рамках этого предмета ведется преподавание модуля «Основы
православной культуры».

Учебный  предмет  «Искусство» в  1-4  классах  представлен  учебными  предметами
«Музыка»  и «Изобразительное искусство» (в учебном плане «ИЗО»)  следующим образом:
«Музыка» -33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю);
«ИЗО» - 33 часа (1 час в неделю) в 1 классе, во 2-4 классах – по 34 часа (1 час в неделю).
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Изучение  предметов  эстетического  цикла  направлено  на  развитие  способности  к
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства.

На изучение учебного предмета «Технология» отведено по 1 часу в неделю в 1-4 классах.
Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную  направленность
содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,
полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-практической деятельности
ученика.

Учебный предмет «Физическая культура» представлен по 3 часа в неделю в 1-4 классах.
Региональный компонент в учебном плане представлен следующими предметами:
-мордовский язык во 2-4 классах в объеме по 1 часу в неделю
Раздел  вариативной  части  «Внеурочная  деятельность» позволит  в  полной  мере

реализовать  требования  федеральных  государственных образовательных стандартов  общего
образования.

Организация  занятий  по  направлениям  «Внеурочная  деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Часы,  отводимые  на  внеурочную
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,  конференций,  диспутов,  КВНов,  школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований.

Реализация  учебного  плана  обеспечивается  средствами  УМК  «Перспективная  начальная
школа»  и  УМК  «Школа  России».  Промежуточная  аттестация  учащихся  осуществляется  в
соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская
СОШ №1»» (Приказ от 19.06.2014 г. № 18/1). Промежуточная аттестация проводится по итогам
успеваемости за год в форме усредненного балла четвертных отметок по каждому предмету.

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  соответствует  требованиям  СанПиН.  Учебный
план  реализуется  в  полном  объеме.  Расписание  учебных  занятий  соответствует  учебному
плану.

Учебный план
МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»»

на 2019 – 2020 учебный год
Начальное общее образование (5 дневная учебная неделя)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю/в год Всего 
часов

Форма проведения
промежуточной 
аттестации
(2-4 классы)

1 А,1Б 
кл.

2А, 2Б 
кл.

3А, 3Б 
кл.

4А, 4Б,
4В кл.

Обязательная  часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4,5/148
,5

3,5/119 4/136 4/136 16/544 усредненный балл 
четвертных отметок

Литературное 
чтение

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном  языке

Родной язык 0,25/8,
25

0,25/8,
5

0,5/16,75

Литературное 
чтение на 
родном  языке

0,25/8,
25

0,25/8,
5

0,5/16,75

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

- 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика и 
информатика

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/536

Обществознани
е и 
естествознание

Окружающий 
мир

2/66 2/68 2/68 2/68 8/268

Основы Основы - - - 1/34 1/34
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религиозных 
культур и 
светской этики

религиозных 
культур и 
светской этики

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Изобразительн
ое 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 22/748 22/748 22/748 87/2937
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений:
Мокшанский язык - 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая работа
ИТОГО: 1/34 1/34 1/34 3/102
Максимально допустимая 
недельная образовательная 
нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

*Курс «Внеклассное чтение» включен в содержание курса «Литературное чтение» и реализуется в соответствии с выбранной
программой.

Программно-методическое обеспечение учебного плана
Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ к

использованию  в  образовательном  процессе  соответствует  приказу  Минобрнауки  РФ  от
31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА 2019 –2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Предмет Название 

учебной 
программы

Вид 
программы
Кем 
рекомендова
на

Наличие учебно – методической программы. Обеспече
нность 
учебника
ми

Учебники Учебно-методические 
пособия.

Начальная школа

Русский 
язык

Чуракова Р. Г. 
«Перспективн
ая начальная 
школа"

Типовая.
Министерств
о образования
и науки.

Агаркова Н.Г. Азбука. 1
кл.– М.: Академкнига, 
2017 
Чуракова Н.А. Русский 
язык 1 кл..- М.: 
Академкнига, 2015
Чуракова Н.А. Русский 
язык 2 кл..- М.: 
Академкнига, 2015
Каленчук М.Л.Русский 
язык. 3класс.-М .: 
Академкнига,2015
Каленчук М.Л.Русский 
язык. 4 класс.-
М:Академкнига,2014

Агарков Ю.А. Азбука. 
Методическое пособие.-
М.: Академкнига, 2013
Чуракова Н.А. Русский 
язык. 1 кл.: Метод. пособ.
М.: Академкнига, 2013
Чуракова Н.А. Русский 
язык. 2 кл.: Метод. пособ.
М.: Академкнига, 2013
Байкова Т.А. Русский 
язык. 3 кл.: Метод. Пособ.
М.: Академкнига, 2013
Чуракова Н.А. Русский 
язык. 4 кл.: Метод. пособ.
М.: Академкнига, 2014

100%

Русский 
язык

Школа России Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Горецкий В.Г. Азбука 1 
кл. .-М: Просвещение, 
2015г.
Канакина В.П. Русский 
язык. 1 кл.-М: 
Просвещение, 2015г.
Канакина В.П. Русский 
язык. 4 кл ч1, ч.2.-М: 
Просвещение, 2016г.

Горецкий В.Г. Азбука 1 кл.
Методическое пособие. -
М: Просвещение, 2014г 
Канакина В.П. Русский 
язык. 1 кл. Методическое 
пособие.-М: Просвещение,
2014
Канакина В.П. Русский 
язык. 4 кл. Методическое 
пособие.-М: Просвещение,
2014

100%
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Литерату
рное 
чтение

Чуракова Р.Г. 
«Перспективн
ая начальная 
школа»

Типовая.
Министерств
о образования
и науки.

Чуракова Н.А. 
Литературное чтение.- 
1 кл.- Академкнига, 
2016.
Чуракова Н.А. 
Литературное чтение.- 
2 кл.- Академкнига, 
2016.
Чуракова Н.А. 
Литературное чтение.- 
3 кл.- Академкнига, 
2016
Чуракова Н.А. 
Литературное чтение.- 
4 кл.- Академкнига, 
2014

Чуракова Н.А.  
Литературное  чтение. 1кл
Методическое  пособие.-
М.:Академкнига, 2013
Чуракова Н.А.  
Литературное  чтение.2 кл
Методическое  пособие.-
М.:Академкнига, 2013
Чуракова Н.А., 
Борисенкова О.В., 
Малаховская О.В.. 
Литературное чтение. 3 кл 
Методическое  пособие.-
М.:Академкнига, 2013
Чуракова Н.А.  
Литературное  чтение.4 кл
Методическое  пособие.-
М.:Академкнига, 2013

100%

Литерату
рное 
чтение

Климанова 
Л.Ф. Школа 
России

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение. 1 
кл, ч.1, ч.2.-М: 
Просвещение, 2015г.
Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение. 4 
кл, ч.1, ч.2.-М: 
Просвещение, 2015г.

Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение. 1 кл.
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014
Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение. 4 кл.
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014

100%

Родная 
русская  
литератур
а

Министерств
о образования
Республики 
Мордовия
Мордовский 
республиканс
кий институт 
образования

Рабочая программа 
учебного предмета 
«Родной (русский) язык» 
для общеобразовательных 
организаций с обучением 
на русском языке. 1 класс.
Саранск, 2018 

Русский 
родной 
язык

Федеральное 
учебно-
методическое 
объединение 
по общему 
образованию 

Типовая.
Министерств
о образования
и науки.

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А.и др. 
Родной русский язык.-1
кл.- М: Просвещение, 
2019г.
Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А.и др. 
Родной русский язык.-2
кл.- М: Просвещение, 
2019г.

Рабочие программы. 
Предметная линия
учебников Л. М. 
Рыбченковой, О. М. 
Александровой, Л.А.
Вербицкой и других. 1-4 
классы : пособие для
учителей общеобразоват. 
Учреждений / Л. М. 
Рыбченкова,
О. М. Александрова.

Математи
-ка

Чуракова Р.Г. 
«Перспективн
ая начальная 
школа»

Типовая.
Министерств
о
образования и
науки.

Чекин А.Л. 
Математика. 1 кл.- М: 
Академкнига, 2016
Чекин А.Л. 
Математика. 2 кл.- М: 
Академкнига, 2013.
Чекин А.Л. 
Математика.: 3кл- М: 
Академкнига, 2013.
Чекин А.Л. 
Математика.: 4 кл- М: 
Академкнига, 2014.

Чекин А.Л. Математика. 1 
кл. Методическое 
пособие.-М.:Академкнига, 
2013
Чекин А.Л. Математика. 2 
кл. Методическое 
пособие.-М.:Академкнига, 
2013
Чекин А.Л. Математика. 3 
кл. Методическое 
пособие.-М.:Академкнига, 
2013
Чекин А.Л. Математика. 4 
кл. Методическое 
пособие.-М.:Академкнига, 
2013

100%

Математи
ка

Моро М.И. 
Школа России

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Моро М.М. 
Математика. 1 кл, ч.1, 
ч.2.-М: Просвещение, 
2014г.

Моро М.М. Математика. 1 
кл. Методическое 
пособие.-М: Просвещение,
2014

100%
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Моро М.М. 
Математика. 4 кл, ч.1, 
ч.2.-М: Просвещение, 
2015г.

Моро М.М. Математика. 4 
кл.  Методическое 
пособие.-М: Просвещение,
2014

Окружаю
щий мир

Чуракова Р.Г. 
«Перспективн
ая начальная 
школа"

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Федотова О.Н.. 
Окружающий мир: 1 
кл..- 
М.:Академкнига,2015
Федотова О.Н. 
Окружающий мир: 2 
кл..- 
М.:Академкнига,2013. 
Федотова О.Н. 
Окружающий мир: 3 
кл..- 
М.:Академкнига,2013
Федотова О.Н. 
Окружающий мир: 4 
кл..- 
М.:Академкнига,2014

Федотова О.Н.. 
Окружающий мир: 1 кл. 
Метод. пособие, 
М.:Академкнига, 2014
Федотова О.Н.. 
Окружающий мир: 2 кл. 
Метод. пособие, 
М.:Академкнига, 2014
Федотова О.Н.. 
Окружающий мир: 3 кл. 
Метод. пособие, 
М.:Академкнига, 2014
Федотова О.Н.. 
Окружающий мир: 4 кл. 
Метод. пособие, 
М.:Академкнига, 2014

100%

Окружаю
щий мир

Плешаков 
А.А. Школа 
России

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 1 кл,
ч.1, ч.2.-М: 
Просвещение, 2014г.
Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 4 кл,
ч.1, ч.2.-М: 
Просвещение, 2015г.

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 1 кл. 
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014
Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 4 кл.  
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014

100%

Английск
ий язык

Примерные 
программы по
иностранным 
языкам / 
Новые 
государственн
ые стандарты 
по 
иностранному
2- 11 классы.

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

АфанасьеваО.В.,  
Михеева. Английский 
язык.- 2 класс.- М.: 
Дрофа, 2018
 АфанасьеваО.В.,  
Михеева. Английский 
язык.- 3 класс.- М.: 
Дрофа, 2016
АфанасьеваО.В.,  
Михеева. Английский 
язык.- 4 класс.- М.: 
Дрофа, 2018
Биболетова М.З. 
Английский язык -4 кл.-
М.: Дрофа, 2016

Афанасьева О.В. 
Английский язык. 2 класс :
Книга для учителя к 
учебнику О.В. 
Афанасьевой, И.В. 
Михеевой : учебно-
методическое пособие / 
О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, Е.А. 
Колесникова. — М. : 
Дрофа, 2015. Афанасьева 
О.В. Английский язык. 3 
класс : Книга для учителя 
к учебнику О.В. 
Афанасьевой, И.В. 
Михеевой : учебно-
методическое пособие / 
О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, Е.А. 
Колесникова. — М. : 
Дрофа, 2016
Афанасьева О.В. 
Английский язык. 4 класс :
Книга для учителя к 
учебнику О.В. 
Афанасьевой, И.В. 
Михеевой : учебно-
методическое пособие / 
О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, Е.А. 
Колесникова. — М. : 
Дрофа, 2017
Биболетова М.З 
Английский язык, 4 класс, 
Enjoy English, Книга для 
учителя 2013

100%

Мордовск Программы и Министерств Исайкина А.И, Методические 100%
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ий язык методические 
рекомендации 
по изучению 
мокшанского 
и эрзянского 
языков в 
начальных 
классах с 
русским  или 
смешанным 
по 
национальном
у составу 
контингентом 
обучающихся
2012г.

о бразования 
Республики 
Мордовия.

Малькина М.И. 
Мокшанский язык.2 кл. 
- Саранск, Мордов. кн. 
изд-во, 2017г.
 Исайкина А.И, 
Малькина М.И. 
Мокшанский язык.3 кл. 
- Саранск, Мордов.кн. 
изд-во, 2017г. 
 Исайкина А.И. 
Мокшанский язык. 4 
класс.- Саранск: 
Мордов. кн. изд-во, 
2015

рекомендации по 
изучению мокшанского и 
эрзянского языков в 
начальных классах с 
русским  или смешанным 
по национальному составу
контингентом 
обучающихся 2017 г.

ИЗО Неменская 
Л.А. 
Программы  
по 
изобразительн
ому искусству 
1-4 классы.- 
М.: 2011

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Неменская Л.А.  
Изобразительное 
искусство. 1 класс.- М: 
Просвещение,  2015
Коротеева Е.И. 
Неменский Б. 
М..Изобразительное 
искусство. Искусство и 
ты. 2 класс.- М: 
«Просвещение»,  2016
Горяева Н.А. , 
Неменская Л.А., 
Изобразительное 
искусство. Искусство 
вокруг нас. 3 класс.- М: 
«Просвещение», 2017
Неменская 
Л.А.Изобразительное 
искусство 4 класс.- М: 
«Просвещение», 2016

Неменский Б.М. Уроки 
изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы

100%

Технолог
ия

Чуракова Р.Г. 
«Перспективн
ая начальная 
школа"

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Рагозина Т.М. 
Технология 1 класс.- 
М.: Академкнига, 2014
Рагозина Т.М. 
Технология 2 класс.- 
М.: Академкнига, 2013
Рагозина Т.М. 
Технология :3 класс.- 
М.:Академкнига,2013
Рагозина Т.М. 
Технология :3 класс.- 
М.:Академкнига,2015
Рагозина Т.М. 
Технология :4 класс.- 
М.:Академкнига,2014

Рагозина Т.М. Технология 
1 класс: Метод. пособие 
М.: Академкнига, 2014
Рагозина Т.М. Технология 
2 класс: Метод. пособие 
М.: Академкнига, 2014
Рагозина Т.М. Технология 
3 класс: Метод. пособие 
М.: Академкнига, 2013
Рагозина Т.М. Технология 
4 класс: Метод. пособие 
М.: Академкнига, 2014
 Шипилова Н.В 
Технология. Методическое
пособие с поурочными 
разработками. 4 класс

100%

Технолог
ия

Роговцева 
Н.И. Школа 
России

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Роговцева Н.И. 
Технология. 1 кл,.-М: 
Просвещение, 2014г.
Роговцева Н.И. 
Технология. 4 кл.-М: 
Просвещение, 2015г.

Роговцева Н.И. 
Технология. 1 кл. 
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014
Роговцева Н.И. 
Технология. 4 кл.  
Методическое пособие.-М:
Просвещение, 2014

100%

Физическ
ая 
культура

Программа 
«Физическое 
воспитание 
учащихся 1-11
класс» В.И, 

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Лях В.И.Физическая 
культура. Учебник. 1-4 
классы.-М.: 
Просвещение,2013

Лях В.И.Физическая 
культура. 1-4 классы. 
Рабочие программы.

100%
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Лях, 
М.: .Просвеще
ние, 2012

Музыка «Школа 
России», 
«Перспективн
ая начальная 
школа"

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Критская Е.Д. Музыка. 
1 кл.- М.: Просвещение,
2015
Критская Е.Д. 
Музыка.2 кл.- М.: 
Просвещение, 2018
Критская Е.Д. Музыка. 
3 кл.- М.: Просвещение,
2013
Критская Е.Д. Музыка. 
4 кл.- М.: Просвещение,
2014

Уроки музыки. Поурочные
разработки. 1–4 классы 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
Система уроков по 
учебнику Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, Т.С. 
Шмагиной. "Школа 
России" и "Перспектива". 
ФГОС

100%

Основы 
духовно-
нравствен
ной 
культуры 
народов 
России. 
Основы 
правосла
вной 
культуры.

Программы 
общеобразова
тельных 
учреждений 4-
5 классы 
«Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России. 
Основы 
православной 
культуры»  
Данилюк А.Я. 
М., 
Просвещение 
2012 год.

Типовая.
Министерств
о образования
и науки

Кураев А.В.
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры .-М.: 
Просвещение, 2013

 Обернихина Г. А Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры. 
Методическое пособие. 4 
кл. 

100%

3.2 Календарный учебный график
на 2019 - 2020 учебный год

МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»
НАЧАЛО учебного года 01.09.2019 г.
ОКОНЧАНИЕ учебного года: 1 кл. 25.05.2020 г.
                                                     2-4 кл. 30.05.2020 г.
                                                     5-8, 10 кл. 30.05.2020 г.
                                                     9, 11 кл. 25.05.2020 г.
КАНИКУЛЫ: Продолжительность каникул в течение учебного

года  30  календарных  дней,  летом  не  менее  8
календарных недель.

Осенние 28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней
Зимние 27.12.2019 г. -08.01.2020 13 дней
Весенние 23.03.2020 -31.04.2020 9 дней
Дополнительные (для 1-классников) 17.02.2020 - 23.02.2020 7 дней
Продолжительность УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 1-4 классы – 5 дней

5– 11 классы – 6 дней
Ступенчатый режим в 1 классе 1-ая четверть – 3 урока по 35 мин.

со 2-ой четверти – 4 урока по 35 мин. и один раз
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в  неделю -5  уроков  по  35  мин.,  с  3  четверти-
уроки по 45 минут.

Сменность занятий: 1 смена 1 – 11 кл. 530 уч-ся
Продолжительность перемен: Одна перемена- 30 мин. (после 2-го урока для 1-

4 кл. и 3-го урока для 5-11 кл). 
Остальные  перемены  по  10  мин.  (после  1,3,4
уроков для 1-4 кл; после 1, 2, 4, 5 уроков для 5-
11 классов)

Годовой календарный учебный график утвержден приказом директора № 55 от  «26» июля
2019 г.
Утвержден на педагогическом совете школы : протокол № 10 от « 26»  июля 2019 г.
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3.3. План внеурочной деятельности
на 2018 – 2019 учебный год.

1-4 классы
План внеурочной деятельности МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»» для 1-4 классов

разработан  на  основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. №1897.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации
Основной образовательной программы начального общего  образования  школы и  определяет
содержательное  наполнение  направлений  внеурочной  деятельности,  время,  отводимое  на
внеурочную  деятельность  по  классам,  а  также  требования  к  организации  внеурочной
деятельности.

Нормативным  основанием  для  формирования  плана  внеурочной  деятельности
обучающихся 1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями.
- Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  мая  2011  г.  №  03-296  “Об

организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования”.
- СанПин  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.
№189).
- Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№2106).

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 "О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования".
-Устав МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»».
-Образовательная программа школы.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по  5

направлениям развития личности:

Направление Решаемые задачи
Спортивно-
оздоровительное

Всестороннегармоническоеразвитиеличностиребенка, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих  
способностей, формирование коммуникативной  и общекультурной 
компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствованиеформированиюмировоззрения,эрудиции, кругозора

Социальное Формированиетакихценностей как познание,истина, целеустремленность, 
социально- значимой деятельности

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
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1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность;
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные

результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности в начальной школе

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс)

Школьник ценит 
общественную  жизнь  (2-3 
классы)

Школьник самостоятельно 
действует  в  общественной 
жизни (4 класс)

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения
В обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура).

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия.

Формы  внеурочной  деятельности:  экскурсии, кружки, секции, круглые  столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.

Объём  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования (1-4 классы) составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности
на  каждый  год  осуществляется  с  учётом  интересов  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и возможностей школы.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения:

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов
Учебные недели 33 34 34 34
Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов
Часть часов внеурочной деятельности в 1-4 классах направлено на реализацию Программы

Экспериментальной  площадки  федерального  государственного  автономного  учреждения
«Федеральный институт развития образования» по теме «Создание и внедрение мотивирующей
интерактивной  среды  непрерывного  инженерного  образования  Краснослободского
муниципального района Республики Мордовия», что отражено в учебном плане школы. Часы
направлены  на  профориентационную  работу,  на  знакомство  с  миром  профессий,
способствующую профессиональному самоопределению.

Внеурочные  занятия  в  1-4  классах  проводятся  в  школе  во  второй  половине  дня,
преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, с учётом выбора родителей,
по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в
школе.

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не более 15 человек.
Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составлена  с  учётом  требования

СанПиН  2.4.2.2821-10:  «Длительность  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование,
лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–
2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».
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Кадровые ресурсы
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных

классов,  учителями-предметниками,  учителями  физической  культуры,  музыки,
изобразительного  искусства,  народного  творчества,  а  также  педагогами  дополнительного
образования, детско-юношеской спортивной школы, работающими на базе школы.

Образовательные  программы  внеурочной  деятельности,  реализуемые  в  МБОУ  «ОЦ
«Краснослободская СОШ №1»», двух видов: разработанные педагогами школы и педагогами
дополнительного  образования  в  соответствии  с  требованиями  к  рабочим  программам
внеурочных занятий.

Содержание  внеурочной  деятельности  обучающихся  школы  Принципы  организации
внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями

учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  через  оптимизационную модель, в

реализации которой принимают участие педагогические работники ОУ:

Педагогические
работники

Функции Состав

Администрация 
школы

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в 
апробации ФГОС второго поколения, 
обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах работы, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит 
коррективы, обеспечивает создание условий для 
организации внеурочной деятельности, проводит
мониторинг результатов апробации, 
вырабатывает рекомендации на основании 
результатов апробации

Ромашкин А.С. – директор;
Сивцова М.Н. – заместитель 
директора по УВР;
Лапшина Т.В. - заместитель 
директора по ВР;
Султанова И.В. – заместитель 
директора по УВР в начальных 
классах; 
Новикова Н.Н. - заместитель 
директора по НМР

Профессиональные 
сообщества
Педагоги школы

Выносят решения по результатам апробации 
ФГОС нового поколения
Изучают документы ФГОС нового поколения, 
используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты, определенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями

Педагогический совет, 
методический совет, МО 
учителей начальных классов, 
МО классных руководителей, 
рабочая группа по введению 
ФГОС
Учителя начальных классов

Педагоги, 
обеспечивающие 
внеурочную 
деятельность 
учащихся

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям:
Спортивно-оздоровительное Учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, 
ИЗО и технолоии

Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Педагогические 
ресурсы

Педагоги школы, педагоги 
дополнительного образования, 
библиотекарь

Актуальность данной модели обусловливается:
-мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
-необходимостью  создания  системы  воспитания,  наиболее  полно  удовлетворяющей

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей;
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- спецификой  младшего  школьного  возраста,  обеспечивающего  эффективное
воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов школы.
Координирующую  роль  выполняет  учитель  –  классный  руководитель,  который  в

соответствии со своими функциями и задачами:
-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  с  учебно-вспомогательным

персоналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности

коллектива класса;
-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  Преимущества

оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через:
 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий;
 использование библиотечного фонда;
 повышение квалификации педагогов.

Материально-техническое обеспечение
Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  нового  поколения  в  школе

обеспечены  материально-технические  ресурсы  и  созданы  необходимые  условия:  занятия
проводятся  в  одну  смену;  имеется  столовая,  обеспечено  двухразовое  горячее  питание
школьников;  школа  располагает  спортивным  залом,  спортивной  площадкой;  в  наличии
музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека.

План внеурочной деятельности
на 2019 – 2020 учебный год.

Направление внеурочной
деятельности

Форма организации
внеурочной
деятельности

Классы (количество часов)
1 2 3 4

Спортивно-оздоровительное Утренняя гимнастика.
Физкульминутки

33 34 34 34

Динамический час 33
День здоровья 13 13 13 13
«Мы здоровые ребята» 33
Уроки здоровья 34
Я выбираю здоровье 34

Духовно-нравственное Мир, в котором мы 
живём

33

Как прекрасен этот мир 34
Святая Русь 34
Внеклассные 
мероприятия

21 29 29 29

Общеинтеллектуальное «Хочу всё знать» 33
Проектная деятельность 34
«Путь к грамоте»
«Весёлая грамматика» 34
Занимательный русский
язык

34
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Викторины. КВН. 24 34 34 34
Интеллектуальные 
конкурсы

10 10 10 10

Олимпиады 10 10 10 10
Проекты 10 10 10 10

Общекультурное Искусство 
художественного чтения

34

Конкурсы. Тематические 
праздники

24 34 34 34

Концерты 10 10 10 10
Социальное Творческая мастерская 34

Дежурство по классу. 
Уход за комнатными 
цветами

33 34 34 34

Уборка территории 
школы

10 20 20 20

Всего по классам: 330 340 340 340

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
в школе созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

всеми обучающимися;
- выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  детских  объединений,

секций, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды;
- эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических

работников;
- включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды города;
- обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования,  запросов детей и  их родителей (законных представителей),  а  также с
учетом особенностей Курской области;
- эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов
финансирования.

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

В  настоящее  время  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»»  представляет  собой
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного
общего и среднего общего образования.

Всего в школе работают 50 педагогов (в том числе 4 человека администрации). Из них 49
человек (98 %) имеют высшее образование, 1 человек (2 %) – среднее специальное.

По возрасту:
От 20 до 29 лет От 30 до 39 лет От 40 до 49 лет От 50 до 59 лет Свыше 60 лет
5 (10 %) 9 (18 %) 15 (30 %) 19 (38 %) 2 (4%)
Средний возраст учителей – 44,6 лет.
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Имеют стаж педагогической работы

До 5 лет 6 – 10 лет 11 – 20 лет Свыше 20 лет Свыше 30 лет
5 (10 %) 6 (12 %) 10 (20 %) 19 (38 %) 10 (20%)

Имеют квалификационную категорию 78 % учителей:  19  (38  %)  –  высшую; 20 (40  %)  –
первую, 5 (10 %) – соответствие занимаемой должности, без категорий – 6 (12 %).

Сведения о наградах МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».
№ 
п/п

Вид награды Кол-во, 
чел

1. Благодарность Администрации Краснослободского района Республики Мордовия 8
2. Благодарность Главы администрации Краснослободского района 2
3. Благодарственное Письмо Главы Республики Мордовия 1
4. Памятная Медаль «Патриот России» 1
5. Почетна грамота зам. министра образования 1
6. Почетная Грамота Главы Администрации Краснослободского района 1
7. Почетная Грамота Главы Администрации Краснослободского района 2
8. Почетная Грамота Правительства Республики Мордовия 1
9. Грамота Министерство Образования Республики Мордовия 1
10. Диплом Главы администрации Краснослободского района Республики Мордовия 1
11. Почетная Грамота Главы района 2
12. Почетная  Грамота Министерства просвещения РМ 1
13. Почетный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1

14. Почетная Грамота гос. собрания РМ 1
15. Почетный работник общего образования РФ 1
16. Почетная Грамота Министерства культуры 1
17. Почетная Грамота Министерства Образования и науки Российской Федерации 1

18. Почетная грамота Министерство Образования Республик Мордовия 1
19. Почетная Грамота МКУ «Управление образованием» 2
20. Почетная Грамота МО РМ 2
21. Благодарность Главы РМ 1
22. Почетная Грамота МО РМ 2
23. Почетная грамота Главы района 2
24. Почетный работник общего образования РФ 1

25. Почетная Грамота МО РМ 6
26. Почетная Грамота МУ «Центр по обслуживанию МОУ» 1
27. Почетная Грамота МО РФ 3
28. Грамота Главы Республики Мордовия присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник образования Республики Мордовия»
1

29. Почетная Грамота Правительства Республики Мордовия 4
30. Почетная Грамота Министерства образования РФ 1

31. Благодарность Главы администрации Краснослободского района 1

32. Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 1
33. Благодарственное письмо Главы РМ 1
34. Почетная Грамота Главы района 2
35. Благодарность Главы Республики Мордовия 1
36. Почетный работник общего образования РФ 1
37. Заслуженный учитель РМ 1

Педагогический  коллектив  школы,  в  целом,  характеризует  профессиональная
компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и
желание самосовершенствоваться. 
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Должность Должностные 
обязанности

Количество 
работников 
в ОУ 
(имеется/ 
требуется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Директор Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения

1/0 Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование
в области Государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или  
руководящих должностях не 
менее 5 лет

Соответствует 

Заместитель 
руководителя

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно- методической и 
иной документации; 
обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса; осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса

5/0 Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование
в области Государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или  
руководящих должностях не 
менее 5 лет

Соответствует 
(5 чел.)

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения образовательных 
программ

39/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное 
профессиональное образование
по направлению деятельности 
в образовательном учреждении
без предъявления требований к
стажу работы.

Соответствует 
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Педагог 
дополнительн
ого 
образования

Осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся
в соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную 
творческую деятельность

3/0 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование
в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, 
студии, клубного  и  иного 
детского объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное 
профессиональное образование
по направлению «Образование 
и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы

Соответствует 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует    в их 
духовно- нравственном 
воспитании, 
профориентации  и 
социализации, содействует
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

1/0 Высшее или среднее 
профессиональное образование
по специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность»

Соответствует 

Лаборант Следит за исправным 
состоянием лабораторного
оборудования, 
осуществляет его наладку, 
подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов

3/0 Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 
или начальное 
профессиональное образование
и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет

Соответствует 

Воспитатель 8/0

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового

потенциала  образовательного  учреждения  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная  готовность
педагогов МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»» к реализации ФГОС:
• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей

современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам  её  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.
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Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции
и т. д.

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивают МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»»:

- возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализации обязательной части ООП НОО;
-  отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимый  для  реализации  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  достижения  планируемых
результатов, а также механизм их формирования.

Структура  и  объем  финансирования  реализации  ООП  НОО  осуществляется  на  основе
принципа нормативного финансирования.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования,  в
соответствии  с  Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетное
финансирование,  ориентированное  на  результат.  Основополагающей  задачей  в  данном
направлении  является  построение  эффективных  способов  и  механизмов  реализации
поставленных  задач,  направленных  на  повышение  качественных  результатов  деятельности
школы и педагогов.

Система  стимулирующих  выплат  работникам  учреждения  предусматривает  реализацию
права  участия  органов  общественно-государственного  управления  в  распределении
поощрительных выплат  стимулирующей части  фонда  оплаты труда  по  результатам труда,  с
учетом мнения профсоюзной организации и Совета школы.

Основанием для осуществления данных выплат  являются результаты,  а  также показатели
качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях
и сформированных компетентностях.

Это  отражено  в  новых  должностных  инструкциях  педагогов,  реализующих  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда
работников,  на  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,  на  повышение
квалификации,  аттестацию,  затраты  на  приобретение  расходных  материалов,  хозяйственные
расходы.

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Общая площадь здания – 11490,80 кв. м.
Полезная площадь здания – 8546,33 кв. м.
Площадь благоустроенного участка – 4,9072 га.
Общее количество классов (кабинетов) – 18 (по проекту).
Кабинеты начальных классов – 8 (по проекту).
Помещение продленного дня – 2 (по проекту).
Игровая для 1-го класса – 1 (по проекту).
Учебные классы основного и среднего общего образования – 10 (по проекту):
- каб. рус. яз. – 2;
- каб. математики – 3;
- каб. истории – 2;
- каб. родн. яз. – 1;
- каб. географии – 1;
- каб. ОБЖ – 1.
Специализированные учебные кабинеты – 8 (по проекту: каб. техн. черч. и рисования, 2 каб.
информ., каб. биологии, 2 каб. иностр. яз., каб. химии, каб. физики).
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Лаборантская – 4.
Практикум – 3.
Учебные мастерские –  4  (по  проекту:  маст.  обраб.  древесины,  маст.  обраб.  металла,  маст.
обраб. тканей, комната кулинарии).
Столовая на  231  место  (площадь  –  220,17  кв.  м.)  состоит  из:  Раздаточная,  Горячий  цех,
Моечная столовой посуды, Моечная кухонной посуды, Холодный цех, Зона охлаждаемых камер,
Гардероб персонала, Комната уборочного инвентаря, Моечная и кладовая тары, Мясо-рыбный
цех,  Овощной  цех,  Помещение  первичной  обработки  овощей,  Кладовая  сухих  продуктов,
Загрузочная, Кладовая овощей.
Для  медицинского  обслуживания  обучающихся на  1  этаже  блока  «Б»  предусмотрены:
процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет зубного врача, кабинет психолога.
Спортивный зал – размер 36 м. на 18 м. (площадь – 623,32 кв. м.).
Актовый зал на 304 места (площадь – 308,10 кв. м.).
Тир (в подвале) на 7 стрелковых мест.

Помещения  и  участки  соответствуют  государственным  санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Территория  школы  оборудована  наружным  освещением,  пешеходными  дорожками  и
подъездными  путями,  ограждением.  Здания  школы  оснащены  современными  системами
жизнеобеспечения:

- горячим отоплением;
- вентиляцией;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- системой видеонаблюдения;
- локальной компьютерной сетью;
-подключение к Интернет – выделенная линия.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности школа

располагает следующей материально-технической базой:
- Общее количество компьютеров на начало 2019-2020 учебного года составляет 211, в том

числе  кабинеты  информатики.  В  общешкольную  локальную  сеть  объединены  все
компьютеры и они подключены к сети Интернет. Оснащенность учреждения компьютерным
оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса
(письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 100%.
- Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 24 учебных кабинетах,

специализированных мастерских, спортивном зале.
Мастерские  оборудованы  в  полном  объеме  в  соответствии  с  требованиями  реализуемых

образовательных программ. Оснащенность техническим оборудованием составляет 100 %.
- Для  проведения  занятий  по  физической  культуре  используется  спортивный  зал.

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса
– 100 %.
- Для  организации  и  ведения  дополнительного  образовательного  процесса  используется

библиотека.  Оборудованная  в  соответствии  с  требованиями.  Имеется  аудио-видео  техника.
Оснащенность – 100 %.

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии с
требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ.

Все  кабинеты  и  предметные  области  содержательно  наполнены,  оснащены  аудио-видео
техникой,  частично  оборудованы  автоматизированными  рабочими  местами.  Оснащенность
100%.

Обновление  и  пополнение  материальной  базы  осуществляется  по  заявкам  педагогов  в
соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
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Кадровые ресурсы библиотеки: педагобиблиотекарь – 1 ставки.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки:  25759.  Информационные ресурсы

библиотеки представлены фондом:
•на бумажных носителях – 25331 экз.,
• электронные DVD CD –RV издания - 428 шт.
Фонд учебной литературы составляют 11286 экземпляров учебников и  учебных пособий.

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и
допущенных  министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Учебный  фонд
школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.

Одним  из  наиболее  важных  качественных  показателей  библиотеки  является  обновление
фонда.  Обновление  фонда  учебников  за  три  года  составило  более  50  %,  процент
обеспеченности составил 100 %.

Наметилось  снижение  темпов  обновления  основного  книжного  фонда  за  три  года,  это
объясняется уменьшением выделяемых на приобретение книг средств.

Общеобразовательное  учреждение  обеспечено  современной  информационной  базой.
Имеется выход в Интернет, электронная почта.

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 231
посадочное место. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений
для  организации  технологического  процесса.  Технологическим  оборудованием,  посудой  и
инвентарем столовая оснащена на 100 %.

Материальная  база  столовой и  четкая  организация  технологического  процесса  позволяют
организовать  для  учащихся  и  работников  школы  полноценное  горячее  питание.  Результаты
анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-
эпидемиологическом состоянии пищеблока.

За  счет  средств  муниципалитета  организовано  компенсационное  питание  для  льготных
категорий учащихся 1-11 классов.

Питание  учащихся  на  бесплатной  основе  осуществляется  по  перспективному  меню,
разработанному  на  10  дней  и  утверждённому  директором  и  согласованого  с  Главным
санитарным  врачом  по  району.  Горячее  питание  учащиеся  получают  в  столовой  при
предварительном накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит
из горячего мясного или рыбного блюда, напитка.

Приготовление  пищи  в  столовой  осуществляет  повар.  Питьевой  режим  в  школе
осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1 этаже школы. Здание школы
оснащено  необходимым  количеством  санитарных  узлов  в  соответствии  с  санитарными
нормами.

Медицинское обслуживание школы осуществляет МУЗ РМ «Краснослободская МБ».
Характеристика  оснащения  предметных  кабинетов  (наличие  и  потребность  необходимого

оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных кабинетов.
Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран; принтер; принтер цветной;

цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  графический  планшет;  сканер;  микрофон;
оборудование  компьютерной  сети;  цифровой  микроскоп;  доска  со  средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажёр  для  русского  и  иностранного  языков;  текстовый редактор  для  работы с  русскими
иноязычными текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор  звука;  виртуальные  лаборатории  по  учебным  предметам;  среда  для  интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:  разработка
планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных  документов
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учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:  размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения  аттестационных работ  обучающихся;  творческие  работы учителей  и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.

МОДУЛЬ II. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ)
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I Целевой раздел основной общеобразовательной программы основного
общего образования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)

разработана  творческой  инициативной  группой  педагогического  коллектива  МБОУ  «ОЦ
«Краснослободская СОШ №1»» в соответствии с требованиями следующих документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями Приказы Министерства образования
и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 и от 29 декабря 2014 г. № 1644);

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. (С изменениями на 5
июля 2017 года);

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  марта  2016  г.  N  НТ-393/08  «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  декабря  2015  г.  N  09-3564  «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;

Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения
(Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).
- настоящей ООП ООО учтены особенности МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»»,

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, а также концептуальные
положения  УМК,  реализующие  фундаментальное  ядро  содержания  современного  общего
образования.
- качестве  особенностей  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»»  можно  назвать

следующее.  В  среднем  звене  школы обучается  не  менее  250  обучающихся.  В  микрорайоне
школа считается образовательным учреждением, ориентированным на работу с обучающимися,
обладающими  повышенной  мотивацией  к  учебной  деятельности,  способностями  к
универсальному образованию.

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего
развития  личности,  в  том  числе  возможность  удовлетворения  потребности  обучающегося  в
самообразовании и получении дополнительного образования.

Школа  ориентирована  на  создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  высокого
уровня  культуры  и  образования,  компетентности  в  различных  областях  знания.
Образовательный  процесс  характеризуется  нацеленностью  содержания,  организации  и
технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов
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познания, овладение различными средствами мыслительной деятельности.
Основным  предметом  деятельности  школы  является  реализация  общеобразовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Право  на  зачисление  в  5  класс  имеют  все  обучающиеся,  успешно  освоившие

образовательную программу начального общего образования. Учащимся 5 класса предлагается
программа основного общего образования, в которой соблюдены принципы непрерывности и
преемственности между начальной и основной школой.

Учащимся  предоставляется  возможность  достижения  соответствия  любого  уровня
подготовки с учётом его индивидуальных потребностей и возможностей.

Специфика  кадров  школы  определяется  наличием  у  педагогов  высшего  педагогического
образования,  опыта  педагогической  деятельности,  большого  инновационного  потенциала,
ориентацией на успех в профессиональной деятельности. Все учителя владеют современными
образовательными  технологиями,  имеют  успешный  опыт  разработки  и  внедрения
инновационных  проектов программ,  умеют  осуществлять  мониторинг  образовательной
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.

К  числу  сильных  сторон  образовательного  учреждения  следует  отнести  наличие
эффективной научно-методической поддержки учителей в совершенствовании образовательной
деятельности,  благоприятный  нравственно-психологический  климат  в  педагогическом
коллективе, всесторонний административный контроль.

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: более эффективным
стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию их познавательного,
нравственного,  коммуникативного,  эстетического  потенциалов;  расширяются  возможности
использования  информационной  среды;  наблюдается  ежегодный  рост  удовлетворённости
обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; улучшается материально -
техническая база.

Учреждение работает в одну смену при шестидневной рабочей недели.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования

являются:
-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

-  становление и развитие личности в  её индивидуальности,  самобытности,  уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
-  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;

-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;

-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
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- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

-  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;

а также:
-  Реализация  образовательной  программы  основной  школы  в  разнообразных

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги,
проекты,  практики,  конференции  и  пр.),  с  постепенным  расширением  возможностей
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения
должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.

- Подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий
в заданной образовательной программой области самостоятельности.

-  Организация  системы  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных событий, предоставление подросткам поля для самопрезентации и самовыражения
в  группах  сверстников  и  разновозрастных  группах.  Создание  пространства  для  реализации
разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития

обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути  и  способы достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на  основе

освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
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- 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;

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством  учителя,  от
способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и  осмысленной  цели,  к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на
самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и
самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в
организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  различные  учебно-
предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:  моделирования,
контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и
построению жизненных планов во временной перспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и
сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной
исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  первым  этапом  подросткового
развития  – переходом к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13 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. чувства взрослости, а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
-  бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т.  е.  происходящими  за  сравнительно

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,
интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний;

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
-  особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в  котором

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению

норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые  существуют  в  мире  взрослых  и  в  их
отношениях,  порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности;

-  сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
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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.

ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ
№1»» и строится на следующих принципах:

0 равных возможностей получения качественного основного общего образования;
1 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на ступени

основного  общего  образования,  становление  их  гражданской  идентичности  как  основы
развития гражданского общества;

2 преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего,  начального  профессионального,  среднего
профессионального высшего профессионального образования;

3 сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  права  на  изучение  родного  языка,
возможности  получения  начального  общего  образования  на  родном  языке,  овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

4 единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;

5 демократизации образования и всей образовательной деятельности;
6 формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования,  деятельности  педагогических
работни-ков, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;

7 Создания  условий для эффективной реализации и  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

Принцип  гуманизации:  реальное  соблюдение  прав  учителя  и  ребенка, закрепленных
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка,
Конвенцией  о  правах  ребенка  и  другими  нормативными  документами;  утверждение  не
приходящей  ценности  общекультурного  человеческого  достояния,  внимание  к  историческим
ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.

Принцип  сотрудничества:  построение  взаимоотношений  в  школе  на  основе
компетентности,  авторитетности  и  поддержание  достоинства  в  отношении  учителей,
повышающих  уровень  самооценки  учеников,  на  взаимном  уважении  и  доверии  учителей,
учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.

Принцип индивидуализации обучения:  предполагает всесторонний учет уровня развития
способностей  каждого  ученика,  формирование  на  этой  основе  личных  планов,  программ
стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика.

Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и
способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.

Принцип целостности:  предполагает построение деятельности школы на основе единства
процессов  развития,  обучения  и  воспитания  учащихся;  создание  сбалансированного
образовательного  пространства,  учитывающего  комплекс  отраслей  знаний  в  содержании
образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.
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Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное
образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей,  то
системой  обучения  и  программами  должны  быть  обеспечены  факультативные  и
специализированные  курсы,  интегрирован  принцип  вариативности  программ  и  учебной
литературы, подачи материала.

Концептуальные  положения  ООП  ООО  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»»,
основываясь на последних достижениях педагогической науки и практики, исходит из того, что
быстрое  накопление  и  изменение  информации,  моральное  старение  знаний,  необходимость
переключаться  из  одной  области  науки  и  техники  в  другую  предполагают  широту  и
универсальность  подготовки  ученика.  Педагогический  коллектив  школы  видит  сегодня  два
аспекта  совершенствования  образовательного  процесса:  фундаментализация  и  логизация
содержания  и  внедрение  наиболее  эффективных  методов  обучения,  активизирующих
познавательную деятельность учащихся.

Под фундаментализацией мы понимаем основательность, глубину знаний, их обобщенный
характер,  их  систематизацию,  овладение  структурными  закономерностями  знаний,  владение
методологией применения знаний для решения учебных и практических задач.

Логизация – процесс увеличения удельного веса обобщенного знания, следовательно, более
универсального, распространяемого на сходные ситуации и на новые объекты.

Цели  образования  на  уровне  общеобразовательных  учреждений  определяются
государственным  заказом,  образовательными  потребностями  социокультурного  окружения.
Поскольку  наша  страна  уже  вошла  в  мировое  сообщество  и  стремится  ориентироваться  на
соответствующие ценности, то социальный заказ следует рассматривать в контексте тенденций
развития  современного  общества.  Исходя  из  этого,  нами  определены  следующие  ключевые
компетентности, которыми должен обладать выпускник гимназии:
Компетентность Краткая характеристика
Политическая и 
социальная

Брать на себя ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 
ненасильственное разрешение конфликтов, участие и поддержка демократических 
институтов.

Жизнь в 
многокультурном 
обществе

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие климата 
толерантности. Принятие различий и способность жить с людьми других культур, 
языков, религий.

Владение устной и 
письменной 
коммуникацией

Ведение дискуссий, чтение информации, публичное выступление, заполнение форм 
заявок и пр., написание эссе, при работе с различным текстовым материалом – 
понимание текста.

Информационная Владение  информационными  технологиями,  понимание  их  применения, поиск 
необходимой информации, её упорядочивание, обработка, представление. 
Критическое суждение в отношении информации.

Способность учиться на 
протяжении всей жизни

Понимание необходимости непрерывного обучения как в профессиональной, так и в 
социальной жизни. Постановка цели, планирование, оценка успешности обучения. 
Умение осваивать теоретические основы и обучаться через выполнение 
практических заданий.

Операции с числами Интерпретация численной информации, проведение вычислений и презентация 
выводов и заключений.

Разрешение проблем Самостоятельность, инициативность, ответственность за результат. Умение 
пользоваться различными методами поиска решений, способность ставить цели, 
планировать деятельность, оценивать результат.

Здоровьесбережение Понимание ценности здоровья. Потребность вести здоровый образ жизни.

Основная  образовательная  программа  ООО  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»»
ориентирована на становление следующих характеристик выпускника основной школы:
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой

народ, его культуру и духовные традиции;
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- осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,  науки  и

творчества;
- умеющий учиться,  осознающий важность образования и самообразования для жизни и

деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с

нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед  семьёй,  обществом,
Отечеством;
- уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  образа

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  профессиональной

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы;
- умеющий  самостоятельно  планировать  учебную  работу,  свое  участие  в  разных  видах

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности;
- умеющий осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных

видах деятельности;
- знающий разные способы представления результатов своей деятельности;
- умеющий  действовать  по  собственному  замыслу,  в  соответствии  с  самостоятельно

поставлен-ными целями, находя способы реализации своего замысла;
- умеющий  выстроить  адекватное  представление  о  собственном  месте  в  мире,  осознать

собственные  предпочтения  и  возможности  в  разных  видах  деятельности;  выстроить
собственную картину мира и свою позицию;
- умеющий адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания,

чувства;
- умеющий эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми,

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними
Программа адресована: Учащимся и родителям
- для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной

деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической

образовательной деятельности;
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
- для  регулирования  отношений  субъектов  образовательного  процесса,  для  принятия

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и
результатов образовательной деятельности.

Содержание  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
формируется с учётом:

государственного заказа:
- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с

государственными стандартами;
- развитие  творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
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- обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам  эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение  досуговой  занятости  и  создание  условий  для  удовлетворения  интересов  и

развития разнообразных способностей детей;
- воспитание  ответственного  отношения  учащихся  к  своему  здоровью  и  формирование

навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
- возможность получения качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- сохранение здоровья.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования  (ООП  ООО)  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным процессом и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП  ООО,  выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов,  учебно-методической  литературы,  программ  воспитания  и  социализации,  с  одной
стороны, и системы оценки результатов – с другой.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов  –
личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-
познавательных,  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  обучения,
особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для
каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным
материалом  и,  прежде  всего,  с  опорным  учебным  материалом,  служащим  основой  для
последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого
уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  обучения  с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  их
способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
- Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в

соответствии  с  группой  личностных  результатов  и  раскрывают  и  детализируют  основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации.  Личностные  результаты  включают  готовность  и
способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,
сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,
социальные  компетенции,  правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
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- Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов. Метапредметные результаты включают
освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;
- Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-
ответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и  детализируют  их.
Предметные результаты приводятся в  блоках «Выпускник научится» и  «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету:  «Русский язык», «Ли-
тература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык»,  «История  России»,  «Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,
«Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Основы  религиозных  культур  народов  России»,  «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметные результаты
включают  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения,
специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по  получению  нового
знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию применению  в  учебных,  учебно-
проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,
научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,  ориентируют
пользователя  в  том,  достижение  какого  уровня  освоения  учебных  действий  с  изучаемым
опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускника.  Критериями  отбора  результатов
служат  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение  которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится  на  итоговое  оценивание,  которое  может  осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с
помощью  накопленной  оценки  или  портфеля  индивидуальных  достижений),  так  и  в  конце
обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения
планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное
выполнение обучающимися  заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные
мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В  повседневной  практике  преподавания  цели
данного  блока  не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу
повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного
материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка
достижения  планируемых  результатов  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока
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«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового
контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные  цели  такого  включения  –  предоставить
возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высоким  (по  сравнению  с
базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных обучающихся.  При этом невыполнение обучающимися заданий,  с  помощью
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  достижение
планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее
развитие регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная  (общая  и  предметная)  и  общепользовательская  ИКТ-компетентность  обучающихся,
опыт проектной деятельности, основы читательской компетенции.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

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 Рос-
сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-
причастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной Рос-
сии);  интериоризация гуманистических,  демократических и традиционных ценностей много-
национального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.

Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию;  знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).
Сформированность  ответственного отношения к  учению; уважительного отношения к  труду,
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
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Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).

Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
воз-растных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  под-росткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной
организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;  уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной,  в том
числе  в  пони-мании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с  художественными
произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-охранной
деятельности).

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах

России,  её  географических  особенностях;  знание  основных исторических  событий  развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;
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- образ  социально-политического  устройства  –  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;
- знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание

конвенционального характера морали;
- основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;
- экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  –  чувство  гордости  при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных

компетенций (дежурство в школе и классе,  участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

-  готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и
обязанностей ученика;

-  умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

-  готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

-  потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

-  умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;

-  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования.
-  умение самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
по-знавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

-  основы  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

-  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать при-чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

-  умение создавать,  применять  и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

- компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ-компетенции); мотивация к овладению культурой активного пользования словарями
и другими поисковыми системами;

-  экологическое  мышление,  умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметных понятий
и  универсальные  учебные  действий  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных).
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например,  таких  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности.

В рамках формирования регулятивных универсальных учебных действий выпускник
научится:

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;

-  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

- планировать пути достижения целей;
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- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
-  при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно  учитывать

условия и средства их достижения;
-  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный

способ;
-  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;

-  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в
различных сферах самостоятельной деятельности;

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения

целей.
В  рамках  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

выпускник научится:
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
-  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с

позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным

для оппонентов образом;
- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества партнёром;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
- организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
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- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,

мотивов и потребностей;
- отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться
и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной

деятельности;
- осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных

действий и действий партнёра;
- в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать

в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других,  в  частности  оказывать  помощь и  эмоциональную поддержку  партнёрам  в  процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между

членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
В рамках формирования познавательных универсальные учебные действия выпускник

научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение

понятия;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
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- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и

эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
Межпредметные понятия
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
- подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать

аккумуляторы;
- соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,

сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием  проводных  и  беспроводных
технологий;
- правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и

завершать работу с ней,  выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности,  гигиены, эргономики и ресурсосбережения

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными
экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические

особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков

Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,  проведения

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для

фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с

поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
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- осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Музыка»,

«ИЗО», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной
деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
- создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого

клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии с  его  смыслом

средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников

об-суждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого

клавиатурного письма;
- использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие  расшифровку  аудиозаписей.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
- создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,

«Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений

Выпускник  научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник  получит возможность научиться:
- использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для

решения творческих задач.
Примечание: результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Музыка»,

«ИЗО», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

Выпускник научится:
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- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами (географические,  хронологи-
ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

-  проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать

фрагменты сообщения;
-  избирательно  относиться  к  информации в окружающем информационном пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
-  понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка», «ИЗО», могут достигаться при
изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной

аудиторией;
- участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием

возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- соблюдать  нормы информационной культуры,  этики и права;  с  уважением относиться  к

частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета  (игровое  и

театральное взаимодействие).
Примечание:  результаты  достигаются  в  рамках  всех  предметов,  а  также  во  внеурочной

деятельности.
Поиск и организация хранения информации

Выпускник научится:
- использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной

среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска

необходимых книг;
- искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в

частности использовать различные определители;
- формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
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- создавать и заполнять различные определители;
- использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной

деятельности.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История»,

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании

Выпускник научится:
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе

статистической и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных лабораториях  по  естественным

наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и

других  цифровых  данных  и  обрабатывать  их,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,

предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с

компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы

автоматизированного проектирования.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;
- использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,

доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приёмы,  как  наблюдение,  постановка

проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;
- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

историче-ских  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения,  использовать  языковые  средства,

адекватные обсуждаемой проблеме;
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- отличать факты от суждений,  мнений и оценок,  критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть  и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  моральных

суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и

социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических

возможностей, математическое моделирование;
- использовать  такие  естественнонаучные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать

новые языковые средства;
- осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество

выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник  научится:
- 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;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на

предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
- находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или  синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);
- решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и

критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
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Выпускник  получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и

переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
- структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавление;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,

графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст:
0 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
1 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
2 делать выводы из сформулированных посылок;
3 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник  получит возможность научиться:
- выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  иллюстративного

мате-риала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  (использованных  языковых  средств  и
структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- 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;
- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность

имеющейся информации, 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, конфликтную информацию;
- использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения

чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном
сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник  получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной

ситуации.
Предметные результаты

Русский язык
Выпускник научится:
-видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению и письму), обеспечивающим

эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;
-понимать  определяющую  роль  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;
-использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
-расширять и систематизировать научные знания о родном языке; 
-осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 
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-осваивать  базовые  понятия  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного языка;
-проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,

словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
-использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения обогатит активный и потенциальный
словарный запас;
-основным  стилистическим  ресурсам  лексики  и  фразеологии  родного  языка,  основным

нормам  родного  языка  (орфоэпическим,  лексическим,  грамматическим,  орфографическим,
пунктуационным), нормами речевого этикета; 
-приобретет опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных

высказываний; 
-речевому самосовершенствованию;
0 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
1 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
2 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
3 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

4 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

5 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;

6 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

7 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополни-тельной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

8 использовать знание алфавита при поиске информации;
9 различать значимые и незначимые единицы языка;
10 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
11 классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
12 членить слова на слоги и правильно их переносить;
13 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

формы слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы в  соответствии с  акцентологическими
нормами;

14 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;

15 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
16 проводить лексический анализ слова;
17 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
18 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и

междометия;
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19 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;
- 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.
Литература

В соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами 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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
- понимание  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа,  как

особого способа познания жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и 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
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интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;
- развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,

отражающие 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.

Выпускник научится:
• 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 родожанровую 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.);
• смысловому  и  эстетическому  анализу  текста  на  основе  понимания  принципиальных

отличий литературного  художественного текста  от  научного,  делового,  публицистического и
т.п.,  научится  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;
• 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);

234



• потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• сознательно планировать свое досуговое чтение.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять  произведения  словесного  искусства  с  их  воплощением  в  других  видах

искусства;
• работать с литературоведческой литературой, критической статьей;
• сочинять собственные тексты разных жанров и родов;
• выделять и формулировать познавательную цель;
• строить сообщение исследовательского характера в устной форме.
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;
- 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  произведении  значимые  в  смысловом  и  эстетическом  плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и
объяснять связи между ними. Читатель этого 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
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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;
- 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.
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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»).

Родной язык
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:
1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о  единстве  и  многообразии языкового и  культурного пространства  России,  о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;

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.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Родная литература

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном
языке» обеспечивают:
- понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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- осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
- формирование  потребности  в  систематическом чтении на  родном языке  как  средстве

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
- использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
- достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской

компетентности,  общего речевого развития,  то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
- осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и
получения дополнительной информации.

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного  характера  с  элементами рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности,  на  практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Выпускник научится:
– 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.

–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, со-относить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
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).
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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).
Выпускник получит возможность научиться:
–  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.

Иностранный язык (английский)
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.
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:
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- 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;
- 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;
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- 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:

1. глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
2) имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity, -ness, -ship, -ing;
3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;
4) наречия при помощи суффикса -ly;
5) имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи  отрицательных

префиксовun-, im-/in-;
6) 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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 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;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
 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) и нереального характера (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/a  few,  little/a  little);  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  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,

be able to, must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:

Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,

употреб-ляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник  получит возможность научиться:
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 распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзом
since; цели с союзом so that; 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; not so … 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;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It 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:
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple

Passive, Present Perfect 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 I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
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;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Второй иностранный язык (немецкий)
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.
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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

вер-бальные 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;  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  разроненных  абзацев  или  путём  добавления  выпущенных

фрагментов.
Письменная речь

Выпускник научится:
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,  фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

- писать короткие поздравления с днём 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 немецкого 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.

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 лексические единицы (слова,  словосочетания,
реплики-клише речевого этикета),  в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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- соблюдать существующие в немецком языке номы лексической сочетаемости;
-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в реи 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 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:

1) 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; простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

2) распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

3) распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

4) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и
их  производные,  относительные,  вопросительные;  сравнительной  и  превосходной  степенях,
образованные по правилу, и исключения; выражающие количество; наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

5) распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые  числительные;
временных формах действительного залога;

6) распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени;

7) распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
8) распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога;
9) распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:
-  потреблять  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 немецком языке 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:
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-  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.

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;
- 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.
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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;
0использовать  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;
0сопоставлять  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.;
- 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
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движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и

всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие 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

материала-ми (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.
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;
- 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;
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- 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:
- 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;
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- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник  получит возможность научиться:
0 описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений

культуры;
1 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных

условиях;
2 критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера

Выпускник научится:
3описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные

социальные общности и группы;
4объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
5характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
6выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
7приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
8описывать основные социальные роли подростка;
9конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
10 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
11 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
12 характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи  в

обществе;
13 раскрывать основные роли членов семьи;
14 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
15 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;
-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:
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- 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

госу-дарственной 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  обосновывать  влияние  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;
- 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;
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- 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;
- 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 трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
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; 
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- 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;
- 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;

254



- 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;
-  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;
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- 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.

Математика. Алгебра. Геометрия.
Математика (5-6 классы)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,

принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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;
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
- свободно  оперировать  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  элемент

множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,  принадлежность,
включение, равенство множеств, способы задание множества;
- задавать множества разными способами;
- проверять выполнение характеристического свойства множества;
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- свободно  оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность  высказывания,
сложные  и  простые  высказывания,  отрицание  высказываний;  истинность  и  ложность
утверждения  и  его  отрицания,  операции  над  высказываниями:  и,  или,  не;  условные
высказывания (импликации);
- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

Числа
Выпускник научится:
• 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

не-сложных задач;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 чисел;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений,

обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
• 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.
Статистика и теория вероятностей

Выпускник научится:
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться:
• оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,  среднее

арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
• решать линейные уравнения, простейшие уравнения с модулем;
• оперировать понятием «неравенство».
Выпускник получит возможность научиться:
• оперировать  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  корень  уравнения,

решение уравнения, числовое неравенство.
Текстовые задачи

Выпускник научится:
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
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• 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;
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать

прикидку).
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
• 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.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• 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.
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

258



Выпускник получит возможность научиться:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,

представленную на чертежах;
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления
Выпускник научится:
• выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью  инструментов  для

измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью  инструментов  для

измерений длин и углов;
• вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов,  объёмы  прямоугольных

параллелепипедов, кубов.
• 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
Выпускник научится:
• 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:
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей.
Алгебра (7-9 классы)

Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
• 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 подтверждения своих высказываний.
• использовать  графическое представление  множеств  для  описания  реальных процессов  и

явлений, при решении задач других учебных предметов.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
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• использовать  множества,  операции  с  множествами,  их  графическое  представление  для
описания реальных процессов и явлений.

Числа
Выпускник научится:
• 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.
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
• 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

Выпускник научится:
• 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.

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
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Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,  приводить  подобные

слагаемые;
• выполнять  преобразования  дробно-линейных  выражений  и  выражений  с  квадратными

корнями;
• применять формулу двойных радикалов при вычислении значений выражений
• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать  понятиями  «одночлен»,  «многочлен»,  «многочлен  с  одной  переменной»,

«много-член с  несколькими переменными»,  коэффициенты многочлена,  «стандартная запись
много-члена», степень одночлена и многочлена;
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием

комбинаций различных приёмов;
• использовать  теорему  Виета  и  теорему,  обратную  теореме  Виета,  для  поиска  корней

квадратного  трёхчлена  и  для  решения  задач,  в  том  числе  задач  с  параметрами  на  основе
квадратного трёхчлена;
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное

преобразование»;

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
Уравнения и неравенства

Выпускник научится:
• 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;
• 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.
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач,  возникающих в других

учебных предметах.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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  g x;
- решать уравнения вида x n  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;
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- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
- 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.
0решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и

уметь их доказывать;
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать

метод решения и обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных

и включающих в себя иррациональные выражения;
- решать  алгебраические  уравнения  и  неравенства  и  их  системы  с  параметрами

алгебраическим
0 графическим методами;
- владеть разными методами доказательства неравенств;
- решать уравнения в целых числах;
- изображать  множества  на  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их

система-ми.
Функции

Выпускник научится:
- 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.
- использовать  графики реальных процессов  и  зависимостей  для  определения  их  свойств

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-
тельных и отрицательных значений и т.п.);
- использовать  свойства  линейной  функции  и  ее  график  при  решении  задач  из  других

учебных предметов.
Выпускник получит возможность научиться:
- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений
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функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,
чётность/нечётность функции;
- строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной  пропорциональности,

функции вида: 
- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x)

для построения графиков функций  
- 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.
- иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или  процесс  по  их

характеристикам;
- использовать  свойства  и  график  квадратичной  функции  при  решении  задач  из  других

учебных  предметов,  строить  графики  функций:  линейной,  квадратичной,  дробно-линейной,
степенной при разных значениях показателя степени, y =  x ;
- использовать преобразования графика функции y = f (x) для построения графиков функций

y=af ( kx+b )+c;
- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность,

монотонно  возрастающая  (убывающая)  последовательность,  предел  последовательности,
арифметическая  прогрессия,  геометрическая  прогрессия,  характеристическое  свойство
арифметической (геометрической) прогрессии;
- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств

и неравенств, решения задач на делимость;
- исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- 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.
- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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;
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- 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.
- 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;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений.
- свободно  оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,

среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения  выборки,  размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и

целям анализа;
- вычислять числовые характеристики выборки;
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения,

треугольник Паскаля;
- свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,

элементарное случайное событие (исход),  классическое определение вероятности случайного
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
- свободно  оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,

элементарное случайное событие (исход),  классическое определение вероятности случайного
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

Текстовые задачи
Выпускник научится:
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;

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.
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать

прикидку).
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Выпускник получит возможность научиться:
- 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

за-дачи;
- 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.
- 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.

Геометрия (7-9 классы)
Геометрические фигуры

Выпускник научится:
- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном

виде;
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- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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).
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и

задач из смежных дисциплин.
- Свободно  оперировать  геометрическими  понятиями  при  решении  задач  и  проведении

математических рассуждений;
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о

новых  свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и  обосновывать  или  опровергать  их,
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных
случаях классификацию фигур по различным основаниям;
- исследовать  чертежи,  включая  комбинации  фигур,  извлекать,  интерпретировать  и

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
- решать  задачи  геометрического  содержания,  в  том  числе  в  ситуациях,  когда  алгоритм

решения  не  следует  явно  из  условия,  выполнять  необходимые  для  решения  задачи
дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и  формул  для
решения задач;
- формулировать и доказывать геометрические утверждения.

Отношения
Выпускник научится:
- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно  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.
- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни
- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

Измерения и вычисления
Выпускник научится:
- 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.
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- вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  в  простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- свободно  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.
- проводить вычисления на местности;
- применять  формулы  при  вычислениях  в  смежных  учебных  предметах,  в  окружающей

действительности.
Геометрические построения

Выпускник научится:
- изображать  типовые  плоские  фигуры  и  фигуры  в  пространстве  от  руки  и  с  помощью

инструментов.
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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.
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Геометрические преобразования
Выпускник научится:
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
- распознавать движение объектов в окружающем мире;
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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.
- применять  свойства  движений и применять  подобие для построений и вычислений,  для

проведения  обоснования  и  доказательства  утверждений  в  геометрии  и  других  учебных
предметах
- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
- оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия  для  обоснований,  свободно

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также
комбинациями движений, движений и преобразований;

Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на

число, координаты на плоскости;
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- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.
- использовать  векторы  для  решения  простейших  задач  на  определение  скорости

относительного движения.
Выпускник получит возможность научиться:
0оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число,

угол  между  векторами,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на  плоскости,
координаты вектора;

1выполнять 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;

2применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин,
углов.
-использовать  понятия  векторов  и  координат  для  решения  задач  по  физике,  географии и

другим учебным предметам.
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;
- 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:
-осознанно подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
-узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики 
Выпускник научится:
0описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от

них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать  время
передачи данных;

1кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
2оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: ка-

нал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
3определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
4определять  длину  кодовой  последовательности  по  длине  исходного  текста  и  кодовой

таблице равномерного кода;
0записывать 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;

268



1записывать 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;

2определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных из  двух  или  трех  базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

3использовать 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);

4описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);

5познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  с  наиболее  употребительными
современными кодами;

6использовать  основные  способы  графического  представления  числовой  информации,
(графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
7познакомиться 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;

8узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

9познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах
и робототехнических системах;

10 познакомиться с  примерами использования графов,  деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;

11 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

12 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 записывать их в виде программ на выбранном языке 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;
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-записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические
выражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:
0познакомиться  с  использованием  в  программах  строковых  величин  и  с  операциями  со

строковыми величинами;
1создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
2познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
3познакомиться  с  понятием  «управление»,  с  примерами  того,  как  компьютер  управляет

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);

4познакомиться 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;
-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  аудиовизуальными данными  и

соответствующим понятийным аппаратом;
- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 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); 
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- 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.
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,  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  вели-
чины 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;
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- 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  не-скольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

свой-ства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  неравномерное  движение,
равно-мерное  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 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

без-опасности  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
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физических  за-конах;  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.);

0находить 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:
1распознавать 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;

2описывать 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;

3анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

4различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;

5приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
6решать  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:

273



0распознавать  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;

0составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  цепей  (источник  тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);

1использовать  оптические  схемы  для  построения  изображений  в  плоском  зеркале  и
собирающей линзе;

2описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя  физические
вели-чины:  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;

3анализировать 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;

4приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях;

5решать 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, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электро-магнитных  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:
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0распознавать  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;

1описывать 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;

2анализировать  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;
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.

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;
-овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями,  законами,

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по
истории становления биологии как науки;
-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;
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-приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных
материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов  Интернета  при  выполнении
учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
0 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;
1 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению

к живой природе, здоровью своему и окружающих;
2 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;

0 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;
- объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  и

животных на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде

обитания;
- различать по 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  бактериях  в  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.
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-использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовиты-ми 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;
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических

объектов и других материальных артефактов;
- выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  человека,

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
- различать  по  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;
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-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:
0выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и

процессов, характерных для сообществ живых организмов;
1аргументировать, 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;
- 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;
- различать по 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;
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- 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.

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;
- 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 газообразного 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;
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- 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  растворов  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»;
- 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 газообразного 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 получит возможность научиться:
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- 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.
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 уровня);
- 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;
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- 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;
- 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;
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- 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;
- 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;
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- 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.);
- 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

(маке-ты 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;
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- 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;
- раскрывать  особенности  новых  иконописных  традиций  в  XVII  веке.  Отличать  по

характерным особенностям икону и парсуну;
- 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;
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- 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;
- 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;
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- 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;
- 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.
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;
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- 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.);
- 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.;
- 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,

меццосопрано, контральто) певческие голоса;
- определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения:

народные, академические;
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- 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;
- 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;
- 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;
- активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, русского языка, математики и др.).
Технология

0 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;
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- 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.
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,  связи  с  чем в  программу включены результаты базового  уровня,  обязательного  к
освоению все-ми 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:
0называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,  информационные

технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;

1называть  и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

2объяснять  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 их технологической чистоты;

3проводить  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;
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- описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;
- анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  и

недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить  и  анализировать  разработку  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  анализировать  разработку  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  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:
1. планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
2. планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно

проведенных исследований потребительских интересов;
3. разработку плана продвижения продукта;
4. проводить  и  анализировать  конструирование  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,
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-разъяснять 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;
-искать,  извлекать,  структурировать и обрабатывать информацию о перспективах развития

со-временных  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
об-работки  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:
- 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;
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- 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;
- 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;
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- 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;
• 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;
• 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;
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• 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 / техно-логического 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.

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

сов-местных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений,  развития
физических качеств;
- 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
культу-рой, 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 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;
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- 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:
- 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;
- 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»
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;
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- 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;
- 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;
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- 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;
- 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  положения  законодательных  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;

298



- 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.

Основы религиозных культур народов России.
Выпускник научится:
- способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,

воспитанию  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,  взглядам
людей; гордости за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам
России, их культурным и религиозным традициям;
- понимать  основные  нормы  морали,  нравственные,  духовные  идеалы,  хранимые  в

культурных  традициях  народов  России;  готовности  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению  в  поступках,  поведении;  способности  эмоционально  (неравнодушно)
реагировать  на  негативные поступки одноклассников,  других людей,  соотносить поступки с
общероссийскими духовно-нравственными ценностями;
- описывать различные духовно - нравственные традиции и культуры народов России;
- представлению об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в

развитии культуры и истории человечества, России и родного края, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
- пониманию  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и

общества;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах:  слушать собеседника и излагать свое мнение,  готовить сообщения по выбранным
темам.
- давать  оценку  исторической роли  традиционных религий и  гражданского общества  в

становлении российской государственности.
- Соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  христианской  религиозной

морали.
- На  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов российского общества, в истории
России.

Выпускник получит возможность научиться:
- стремлению  к  саморазвитию,  соизмерению  своих  поступков  с  общепринятыми

нравственными  нормами,  умению  сотрудничать,  прислушиваться  к  оценке  своих  поступков
другими (одноклассниками, родственниками, учителем);
- развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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- осознавать культурное и религиозное многообразие окружающего мира, стремление больше
узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, получит первоначальный
опыт толерантности;
- стремлению  к  соблюдению  морально-этических  норм  в  общении  с  людьми  с

ограниченными  возможностями,  представителями  другой  национальности,  патриотической
позиции, терпимости к чужому мнению.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один
из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  направленный  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как
педагогов,  так  и  обучающихся,  один  из  механизмов  управления  реализацией  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выступает  как  неотъемлемая
часть обеспечения качества образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательным
процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью
итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок:
- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
- внутреннюю  оценку  (оценка,  осуществляемая  самой  школой  –  обучающимися,

педагогами, администрацией).
Система  оценки  качества  образования  гимназии  представляет  собой  совокупность

диагностических  и  оценочных  процедур,  обеспечивающих  оценку  образовательных
достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и
нормативными акта-ми гимназии, регламентирующим реализацию процедур контроля и оценки
качества образования:

Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 2-8 и 10 классов МБОУ «ОЦ
«Краснослободская СОШ №1»;

Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»
Положение о портфолио обучающихся в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»;
Положение об индивидуальном проекте учащегося (ФГОС ООО)
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:
- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

300



- оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе
системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
- использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных процедур  оценки состояния  и  тенденций развития
системы образования;
- уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;
- использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами

таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;.

- использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;
- осуществление  текущей  оценки  образовательных  достижений,  обучающихся  по  всем

предметам и курсам учебного плана;
- осуществление  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающей  динамику  их

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения ООП ООО;
- осуществление государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО;
- повышение  объективности  контроля  и  оценки  образовательных  достижений

обучающихся,  получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- определение  результативности  образовательного  процесса,  эффективности  учебных

программ,  их  соответствия  нормам  и  требованиям  стандартов,  оценка  реализации
инновационных введений в гимназии;

Цели и направления оценочной деятельности в школе:
- создание  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования  в  школе,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и

неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего

образования;
- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
- определение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей
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через  систему  кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

0 обеспечение  качества  образования  через  вовлеченность  в  оценочную  деятельность
педагогов и обучающихся;

1 содействие  принятию  обоснованных  управленческих  решений,  прогнозирование
развития образовательной системы гимназии.

Оценка качества образования в гимназии осуществляется по следующим направлениям:
Направления оценки 
качества образования

Процедуры

Оценка предметных 
результатов

Промежуточная аттестация в 5–9 классах – по четвертям по всем предметам 
учебного плана.
Промежуточная (годовая) аттестация, предполагающая выставление 
годовых оценок по всем предметам учебного плана, изученных в текущем 
учебном году.
Промежуточная (годовая) аттестация, предполагающая проведение годовых 
аттестационных работ в различных формах по русскому языку и математике.

Результаты качества 
образования, выявленные на 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 
классов

Государственный экзамен в формате ОГЭ.
2  экзамена обязательных – русский язык,  русский  язык (говорение), 
математика.
2 экзамена обязательных по выбору из следующих предметов: литература,  
физика,  химия,  биология,  география,  история, обществознание, 
иностранные языки, информатика и ИКТ

Результаты мониторинга и 
диагностики учебных 
достижений обучающихся 
основной школы

Письменные работы по математике и русскому языку в различных 
форматах, определяемых администрацией учреждения на основе 
результатов проблемно-ориентированного анализа. В соответствии с 
графиком внутришкольного контроля: входящие работы (сентябрь), 
полугодовые работы (декабрь), итоговые работы (май)

Результаты Всероссийских 
проверочных работ

Письменные работы в соответствии с графиком Министерства образования 
и науки РФ

Оценка личностных 
результатов

Мониторинг личностных результатов (психолого-педагогическое 
тестирование: вводное (сентябрь),  итоговое (май)). Итоговый проект 
Портфолио

Оценка метапредметных 
результатов

Мониторинг метапредметных результатов (комплексные метапредметные 
работы: вводные (сентябрь), итоговые (май).
Итоговый проект
Портфолио

Оценка качества 
предпрофильного обучения

Портфолио обучающихся 8-9 классов 
Комплектование профильных классов

Результаты мониторинга 
состояния здоровья 
обучающихся;

Ежегодный скрининг заболеваний обучающихся, распределения учащихся 
по группам здоровья

Результаты мониторинга 
физической подготовки 
обучающихся

Нормативы ГТО

Результаты мониторинга 
учебных достижений учащихся
по итогам независимых срезов 
знаний по различным 
предметам (в том числе в 
рамках подготовки к ГИА)

В рамках региональных программ

Квалификация педагогических 
работников

Аттестация педагогических кадров
Результаты участия в профессиональных конкурсах

Национальное исследование В рамках региональных и федеральных программ
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качества образования (НИКО)
Участие в международных 
исследованиях TIMSS 
(качество математического и 
естественнонаучного 
образования в 8 и 11 классах) 
PISA (качества образования в 
школе среди 15-летних 
учащихся по четырём 
основным направлениям: 
грамотность чтения, 
математическая, 
естественнонаучная и 
компьютерная грамотность).

В рамках региональных и федеральных программ

Оценка потребителей 
образовательной услуги

Мониторинг мнения законных представителей детей о качестве 
образовательных услуг (по отдельному графику)

Результаты участия 
гимназистов в олимпиадах, 
творческих конкурсах, 
конференциях

Данные о результатах участия

Результаты определения 
выпускников 9,11 классов

Данные о дальнейшей траектории получения образования

Государственная аккредитация 
образовательного учреждения

В соответствии с федеральным законодательством

Контроль соблюдения 
лицензионных требований

В соответствии с федеральным законодательством

Придание  гласности  результатам  оценки  качества  образования  обеспечивается  путем
предоставления  не  персонифицированных  информационных  материалов  для  педагогических
работников,  обучающихся,  родителей  и  информирования  общественности  посредством
размещения материалов, открытых публичных докладов, аналитических материалов на сайте
школы.

Итоги  оценки  качества  образования  используются  для  стимулирования  обучающихся,
педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами школы.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования
на  ступени  основного  общего  образования,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  ООП  –  личностные,
метапредметные и предметные.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного
мониторинга образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования
их  способности  к  решению учебно-практических и  учебно-познавательных задач  и  навыков
проектной  деятельности.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.

Целями промежуточной аттестации являются:
- определение  фактического  уровня  основных  компетенций  обучающихся  в  рамках

предметов и курсов учебного плана;
- сравнение  этого  уровня  с  требованиями  образовательных  стандартов,  установление

соответствия  основных  компетенций,  обучающихся  требованиям  государственных
образовательных стандартов;
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- контроль  выполнения учебных программ и календарно-тематических планов учебных
предметов, курсов;
- контроль  обеспечения  уровня  образования,  соответствующему  статусу  гимназии.

Промежуточная аттестация является системным объектом и состоит из нескольких уровней:
- само-  и  взаимоконтроль  обучающихся,  реализуемый с  помощью  различных  методов  и

приемов самостоятельной работы на уроке;
- контроль учителя;
- административный контроль.
Промежуточная аттестация проводится: в 5-9 классах – по четвертям.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Промежуточная (годовая)

аттестация предполагает: а) выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана,
изученных в текущем учебном году, б) проведение годовых аттестационных работ в различных
формах по ряду предметов.

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и почетвертное
(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Текущей аттестации подлежат обучающиеся
всех классов МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».

Форма  текущей  поурочной  аттестации  определяется  учителем  с  учетом  контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и
т.д.  Избранная  форма  текущей  поурочной  аттестации  отражается  учителем  в  рабочей
программе. Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

Почетвертная  (полугодовая)  аттестация  выставляется  на  основе  результатов  письменных
работ и устных ответов обучающихся, и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.

В 5-9-х классах школы выставляются годовые отметки обучающимся. Годовая отметка по
предмету определяется на основании четвертных отметок.

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего образования
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. К государственной итоговой
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  К государственной
(итоговой)  аттестации  (ГИА)  допускаются  обучающиеся  9  класса,  имеющие  годовые
положительные оценки по всем предметам учебного плана школы решением Педагогического
Совета  в  сроки,  указанные в  соответствующих нормативных документах текущего учебного
года. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим  образовательным  программам  различного  уровня  и  в  любых  формах
(включая  требования  к  использованию  средств  обучения  и  воспитания,  средств  связи  при
проведении  государственной  итоговой  аттестации,  требования,  предъявляемые  к  лицам,
привлекаемым  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  подачи  и
рассмотрения  апелляций,  изменения  и  (или)  аннулирования  результатов  государственной
итоговой  аттестации)  определяются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования к промежуточной (годовой) аттестации в форме годовых
аттестационных работ допускаются все обучающиеся 5-8-х классов.

Формами проведения письменной промежуточной (годовой) аттестации являются:
– диктант;
– контрольная работа по математике;
– изложение с разработкой плана его содержания;
– сочинение или изложение с творческим заданием;
– тестирование по предмету.
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников (в  том  числе  государственной)

характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
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внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является  внешней
оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой  итоговой оценки подготовки
выпускников  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  со  структурой
планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения и  работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,  составляющие
содержание блоков  «Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться»
всех  изучаемых  предметов.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат  аккредитация
образовательного  учреждения,  аттестация  педагогических  кадров,  а  также  мониторинговые
исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития системы образования гимназии основным
объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые
установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,  составляющие
содержание  первых,  целевых  блоков  планируемых  результатов  всех  изучаемых  предметов.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня.
При  этом  дополнительно  используются  обобщённые  данные,  полученные  по  результатам
итоговой  оценки,  аккредитации  образовательных  учреждений  и  аттестации  педагогических
кадров.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях
и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности,  итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»
реализует  системно-деятельностный, уровневый  и  комплексный  подходы к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход  к  оценке  образовательных достижений проявляется  в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к  блоку  «Выпускник  научится»,  выносится  на  итоговую оценку,  которая  может
осуществляться  как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)
строятся  на  планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться».

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
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
-  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

-  использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления
качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).

К компетенции МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» относится:
- описание  организации  и  содержания:  а)  промежуточной  аттестации  обучающихся  в

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым
на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности
обучающихся;
- адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,

разработанного  на  федеральном  уровне,  в  целях  организации:  а)  оценки  достижения
планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического  контроля;  б)  промежуточной
аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию;
- адаптация  (при  необходимости  –  разработка)  инструментария  для  итоговой  оценки

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам,
вводимым образовательным учреждением;

- адаптация  или  разработка  модели  и  инструментария  для  организации  стартовой
диагностики;
- адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов

и  образовательного  учреждения  в  целом  в  целях  организации  системы  внутришкольного
контроля.

Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в

ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе
«Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
- в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки
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Сформированность 
основ гражданской 
идентичности

Знания: истории России и родного края, 
социально-политического устройства и 
государственных символов, положений 
Конституции, прав и обязанностей гражданина, 
о народах и национальностях России, о своей 
этнической принадлежности.
Ценностные установки: любовь к Родине и 
чувство гордости за неё; уважительное 
отношении к истории, культуре и народам 
России и других стран; положительное принятие
своей этнической принадлежности. Поведение: 
толерантность в отношении людей других 
национальностей, участие в общественно-
полезной деятельности, добросовестное 
отношение к своим обязанностям.

1. Внешняя оценка: внешние 
неперсонифицированные 
мониторинговые процедуры, цель 
которых – оценка не ученика, а 
эффективности воспитательной 
деятельности ОУ.
2. Внутренняя оценка: 
педагогическое наблюдение, беседы, 
анкетирование, опросы.
3. Данные о достижении учащимися 
отдельных личностных результатов 
могут использоваться только в 
интересах их личностного развития с
учётом требований психологической 
безопасности. С согласия учащихся 
некоторые результаты (например, 
участие в школьном самоуправлении,
общественно-полезной деятельности,
взаимодействие с социальным 
окружением и др.) могут быть 
отражены в портфолио ученика. По 
запросу учащихся и их родителей 
(или по согласованию с ними) 
возможно психолого- педагогическое
консультирование по вопросам 
личностного развития с учётом 
достижений и проблем конкретного 
учащегося.

Готовность к переходу 
к самообразованию, в 
том числе готовность к 
выбору направлений 
профильного 
образования

Прилежание и ответственность за результаты 
обучения. Сформированность учебно-
познавательных мотивов и основ учебной 
деятельности. Интерес к изучаемым областям 
знаний и видам деятельности. Умение делать 
осознанный выбор своей образовательной 
траектории.

Сформированность 
основ социальных 
компетенций

Готовность и способность участвовать в 
школьном самоуправлении. Выполнение норм и 
требований школьной жизни. Следование 
общепринятым моральным нормам. Умение 
вести диалог и разрешать конфликты. Опыт 
социальных и межличностных отношений. 
Правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  обучающимися  личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем  разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных мониторинговых  исследований  на
основе  централизованно  разработанного  инструментария.  К  их  проведению  должны  быть
привлечены  специалисты,  не  работающие  в  данном  образовательном  учреждении  и
обладающие необходимой компетентностью в  сфере  психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия  различных
управленческих решений.

В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального

окружения, общественно полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в

том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование  индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;

5)  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в
том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии
с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  В  текущем
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учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна
проводиться  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности
обучающегося  и  может  использоваться  исключительно  в  целях  личностного  развития
обучающихся.

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных
результатов.

Формы и методы оценки.
Диагностика  результатов  личностного  развития  предполагает  проявление  обучающимся

качеств своей личности (оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора,  мотивов)  и  проводится  в  разных  формах:  диагностическая  работа,  результаты
наблюдения и т.д. Такая диагностика проводится только в виде неперсонифицированных работ.
Работы, как правило, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают
результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.

Письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля результатов,
как целенаправленное наблюдение. Самооценка ученика по принятым формам (например, лист
с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности).

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения  обучающимися
основных  образовательных  программ  осуществляется  в  ходе  следующих  различных
мониторинговых исследований:

Внешняя оценка Внутренняя оценка
Предмет оценки 
эффективности 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности учреждения.
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования.
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, 
не работающие в 
образовательном 
учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической 
диагностики личности в 
детском и подростковом 
возрасте.
Инструментарий: 
стандартизированные 
типовые задачи оценки 
личностных результатов, 
разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 
гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 
суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация  личностного 
развития обучающихся
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
педагог-психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 
администрация школы:
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы.
2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов.
3. Педагог-психолог в рамках преемственности при переходе 
обучающихся в школу второй ступени.
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:
1) Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности 
в ходе учебно-воспитательного процесса.
2) Педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по 
запросу педагогов  (при согласовании родителей), родителей 
(законных представителей) на основании решения ПМПК.

Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов.
2. Типовые методики для изучения процесса и результатов развития
личности учащегося.

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, возрастно-психологическое консультирование
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Результаты продвижения в формировании личностных результатов 
ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов 
учителя, психолога.
Осуществление обратной связи через:
1.Информированность: педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях, посвященных анализу 
учебно-воспитательного процесса); обучающихся об их личных 
достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио).
2.Обеспечение  мотивации  на  обучение,  ориентировать  на  успех,
отмечать  даже  незначительное  продвижение,  поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в
собственном темпе. 
По  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не
подлежащим  итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.

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

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий, подпрограммы «Стратегии смыслового чтения», «Учебно-
исследовательская  и  проектная  деятельность»,  а  также  планируемых  результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных
процедур.

Текущая диагностика
- учебные исследования;
- учебные проекты;
- учебно-практические и учебно-познавательные задания.
Промежуточная диагностика
- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом;
- тематические работы по всем предметам
Итоговая диагностика
- итоговые  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  направленные  на  оценку

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
- защита итогового индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является

защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам.
- ходе текущей, тематической,  промежуточной оценки может быть оценено достижение

таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например,  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной аттестации.

Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности  метапредметных
результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  все
вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению
проблем  и  др.)  фиксируются  и  анализируются  в  соответствии  с  разработанным
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образовательным учреждением:
а)  Программой развития универсальных учебных действий на  ступени основного общего

образования;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)

аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и

тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную итоговую аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  работе  с
текстом;
- текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных

заданий  на  оценку  способности  и  готовности  обучающихся  к  освоению  систематических
знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к
сотрудничеству  и  коммуникации,  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и
воплощению решений в практику;  способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального итогового проекта  обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.

Целью подготовки проекта,  для каждого обучающегося разрабатываются план,  программа
подготовки  проекта,  которые  как  минимум  должны  включать  требования  по  следующим
рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования  к  организации  проектной  деятельности, к  содержанию  и  направленности

проекта,  к результату и защите проекта определены в Положении о проектной деятельности
обучающихся.

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
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта,  творческого  решения  и  т.  п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.

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 способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий,  проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени,  использовать
ресурсные 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  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

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,  поэтому  выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что  обучающийся  способен
выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью  руководителя  проекта,  являются
основной задачей оценочной деятельности.

Ниже  приводится  примерное  содержательное  описание  каждого  из  вышеназванных
критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное 
приобретение знаний
и решение проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного

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 на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют.

Регулятивные 
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения
и представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно
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обучающегося
Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 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.

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

Таким  образом,  качество  выполненного  проекта  и  предлагаемый подход  к  описанию  его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 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.

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного обучения.

Также  может  использоваться  аналитический  подход к  описанию  результатов,  согласно
которому  по  каждому  из  предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,
характеризующие  полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом
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»).

Особенность  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке  универсальных
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех
формах,  которые  включаются  как  в  контрольные  работы  по  отдельным  предметам,  в
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:
•диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это

действие выступает как результат;
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные

действия  являются  инструментальной  основой,  от  того,  как  владеет  обучающийся
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
• задания  в  комплексной  работе,  которые  позволяют  оценить  универсальные  учебные

действия на основе навыков работы с информацией.
•контроль  метапедметных  результатов,  формируемых  в  рамах  внеучебной  деятельности

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе,
диагностики,  проводимой  администрацией,  психологом,  педагогами  в  рамках  изучения
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воспитательной  работы,  внеурочной  деятельности,  контроля  состояния  преподавания  по
классам.

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или  опосредованная)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией,  а  также  опосредованная  оценка  сформированности  ряда  коммуникативных  и
регулятивных действий.

Процедура оценки метапредметных результатов
Внешняя оценка Внутренняя оценка
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельностиучреждения

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий.

Форма проведения процедуры:
- неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений, 
обучающихся и выпускников 
начальной школы:
- в рамках аттестации педагогов 
и аккредитации 
образовательного учреждения;
- проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ.

Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения учащимися определенных универсальных 
учебных действий, как средства анализа и управления 
своей познавательной деятельностью.

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, 
неработающие в 
образовательном учреждении.

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся

Инструментарий, формы оценки:
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 
основой, разработанные на 
федеральном или региональном 
уровне.

Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в 
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; регулятивные 
универсальные действия)
2) Заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля:
- по изучению состояния преподавания предметов;
- по изучению состояния организации внеурочной 
деятельности; в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации (проведение трех контрольных работ, русский 
язык, математика, комплексная работа на метапредметной 
основе);
- на этапах рубежного контроля.
3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
переходе обучающихся в школу второй ступени 
(коммуникативные, регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводят:
1) Учитель в рамках:
- внутришкольного контроля, когда предлагаются 
административные контрольные работы и срезы;

313



- тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности;
- по итогам четверти, полугодия;
- промежуточной и итоговой аттестации.
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 
детьми «группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочном листе.
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 
универсальных учебных действий, которые нельзя оценить 
в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 
Асмолову)
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 
инструментальная основа, (по методике Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой)
3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе 
с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких действий 
как коммуникативные и регулятивные действия, которые 
нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы фиксируются в виде оценочных 
листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 
классного руководителя в портфолио ученика, листах 
самооценки.

Оценка метапредметных результатов
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Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки
Способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии 
(регулятивные УУД)

Целеполагание, в том числе постановка новых 
целей, преобразование практической задачи в 
познавательную 
Установление целевых приоритетов
Самостоятельный анализ условий достижения 
целей
Планирование путей достижения целей, выбор 
наиболее эффективных
Выбор средств достижения целей
Принятие решений в проблемной ситуации
Планирование времени и контроль за ним
Контроль и оценка достижения целей по ходу и 
по результату выполнения действий
Корректировка действий по ходу и по результату
достижения целей

1. Результаты оцениваются в ходе 
текущего, промежуточного и 
итогового контроля; в ходе 
внешних и внутренних оценочных
процедур.
2. Включают:
2.1. выполнение учащимися:
- текущих учебных исследований 
и проектов;
- промежуточных и итоговых 
комплексных работ на 
межпрежметной основе;
- учебно-практических и учебно-
познавательных задач на 
материале учебных предметов, 
включённых в проверочные 
работы текущего и 
промежуточного характера;
- специально сконструированных 
диагностических задач, 
направленных на оценку уровня 
сформированности конкретных 
УУД.
2.2. защиту итогового 
индивидуального проекта – 
учебного проекта, выполняемого 
учащимися в рамках одной или 
нескольких дисциплин на основе 
самостоятельного освоения 
содержания и методов 
деятельности в определённых 
областях знаний.
2.3. психолого- педагогическую 
диагностику отдельных
Планируемых результатов;
2.4. качественную оценку 
отдельных планируемых 
результатов (например, 
коммуникативных навыков) в ходе
урочной и внеурочной 
деятельности, воспитательной 
работы.
3. Результаты оценки отражаются:
- в классном журнале, личном 
деле учащегося, аттестате об 
основном общем образовании 
(например, результаты проектной
деятельности);
- в портфолио учащегося;
- в аналитических материалах по 
результатам диагностики, листах 
наблюдений, оценочных листах и 
т.д.
определять достоверную 
информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной 

Способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации 
(коммуникативные 
УУД)

Умения:
- работать в группе (определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать);
- формулировать и аргументировать собственное
мнение, координировать свою позицию с 
позициями партнёров при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
- отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
- 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 
решения коммуникативных задач, своих чувств, 
мыслей и мотивов;
- владеть устной и письменной речью;
- строить монологическое контекстное 
высказывание
Опыт взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми

Способность и 
готовность к освоению 
систематических 
знаний, их 
самостоятельному 
пополнению, переносу 
и интеграции 
(познавательные УУД)

Навыки работы с информацией:
- расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
- систематизация, сопоставление, анализ, 
обобщение и интерпретация информации;
- выделение главной и избыточной информации, 
смысловое свёртывание и представление 
информации в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической 
форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, опорных конспектов)
Умения:
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- работать с понятиями – давать определения, 
выделять видовые и родовые признаки, 
обобщать, ограничивать, осуществлять их 
сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая для этого основания и 
критерии;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования.

ситуации

ИКТ-компетентность 
обучающихся

Умения:
- обращаться с устройствами ИКТ;
- фиксировать изображения и звуки;
- создавать письменные сообщения;
- создавать графические объекты;
- создавать музыкальные и звуковые сообщения;
- создавать, воспринимать и использовать 
гипермедиасообщения;
- использовать устройства ИКТ для 
коммуникации и социального взаимодействия;
- поиска, хранения, анализа и математической 
обработки информации;
- моделирования и проектирование с помощью 
устройств ИКТ

Сформированность 
основ учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности

Умения планировать и выполнять учебное 
исследование и учебный проект:
- распознавать и ставить вопросы и проблемы, 
для проектирования и исследования;
- выбирать и использовать методы, адекватные 
рассматриваемой проблеме;
- выдвигать гипотезы;
- проводить наблюдение и эксперимент 
(самостоятельно или под руководством учителя);
- использовать в ходе исследования 
математические методы и приёмы (абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма), естественно-научные
методы и приёмы (наблюдение, моделирование), 
методы и приёмы, характерные для социальных и
исторических наук (опросы, сравнительное 
историческое описание, использование 
статистических данных, интерпретация фактов);
- формулировать вытекающие из исследования 
выводы;
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, 
критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания
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Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки
Стратегия смыслового 
чтения

Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного
Умения:
• ориентироваться в содержании текста и пони-
мать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или 
назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста;
— формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного 
плана
текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформу-
лированной вопросом, объяснять назначение кар-
ты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы 
выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в 
тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя 
внимание на полезную в данный момент 
информацию;
— различать темы и подтемы специального 
текста;
— выделять главную и избыточную 
информацию;
— прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей 
тек-ста, сопереживать им.
анализировать изменения своего эмоционально-
го состояния в процессе чтения, получения и 
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Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки
откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников;
— 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;
 на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, 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, конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).
критически относиться к рекламной 
информации;
находить способы проверки противоречивой 
информации;

Более  подробно  с  оценкой  ИКТ-компетентности,  стратегии  смыслового  чтения,  учебно-
исследовательской  деятельности  можно  познакомиться  в  Программе  развития
универсальных учебных действий.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов  образова-

тельного процесса – учебных предметов.
Основным  объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает  выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные достижения  обучающихся могут  соответствовать  базовому уровню,  а  могут  от-
личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений, обучающихся школы, используются четыре уровня:
Уровень 
достижен
ия

Освоение учебных действий Оценка 
(отметка)

Управленческие решения

Понижен
ный 
уровень

Отсутствие систематической 
базовой подготовки, обучающимся 
не освоено даже и половины 

«Неудовлетвор
ительно» 
(отметка «2»)

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 
специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и 
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планируемых результатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в знаниях. 
Обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного 
уровня

оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня

Базовый 
уровень

Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных задач

«Удовлетворит
ельно» 
(отметка «3», 
отметка 
«зачтено»)

Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению

Повышен
ный 
уровень

Усвоение опорной системы знаний 
на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) 
интересов

«Хорошо» 
(отметка «4»)

Индивидуальные траектории обучения 
обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с 
учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету
и основательной подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю

Высокий 
уровень

«Отлично» 
(отметка «5»)

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью
интересов к данной предметной области.

Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля.  Основные  цели  такого  включения  –  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся.  При этом невыполнение обучающимися заданий,  с помощью которых ведётся
оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не  является  препятствием  для
перехода  на  следующую  ступень  обучения.  В  ряде  случаев  достижение  планируемых
результатов этого блока ведутся 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.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету
и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Пониженный  уровень  достижений, оценка «неудовлетворительно»  (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости
от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся,  о  том,  что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся  (в  среднем  в  ходе  обучения
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных
достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  фиксируются  и  анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий

(обще-научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и  особенностей изучаемых объектов,  процессов и

явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами

и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или

неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получение 50 %
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Русский язык

Формы контроля:
- Устный ответ
- Контрольный словарный диктант
- Контрольный диктант
- Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания)
- Сочинение
- Изложение
- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера)
- Тестирование
- Диагностическая работа
Критерии оценивания:
Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  ученика  надо  руководствоваться
следующими крите-риями, учитывать:
- полноту и правильность ответа,
- степень осознанности, понимания изученного,
- языковое оформление ответа.
Высокий  уровень  (Отметка  «5»)  ставится, если  ученик:  1) полно  излагает  изученный

материал, дает  правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание
материала,  может  обосновывать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий
тем же  требованиям,  что  и  для  оценки  «5»,  но  допускает  1-2  ошибки,  которые  сам  же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Базовый уровень (Отметка «3»)  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Низкий уровень  (Отметка  «2») ставится, если  ученик  обнаруживает  незнание  большей
части  соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка  «2»  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться  не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во  времени,  то  есть  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении
урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.

Контрольный словарный диктант:
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2

ошибки.
Базовый уровень (Отметка  «3»)  ставится  за  диктант, в  котором допущено 3-4 ошибки.

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Контрольный диктант:
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотно-

сти. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нор-
мам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса. Объем диктанта устанавливается: для класса VI – 100-110 слов, VII – 110-120, VIII –
120-150,  IX  –  150-170  слов.  (При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и
служебные слова). До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для
предыдущего класса.

При  оценке  диктанта  исправляются, но  не  учитываются орфографические  и
пунктуационные ошибки:
- в переносе слов;
- на правила, которые не включены в школьную программу;
- на еще не изученные правила;
- в словах с непроверяемыми написаниями,  над которыми не проводилась специальная

работа;
- в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой

облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),  «мемля»
(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок
следует выделять  негрубые, т.е.  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
- в исключениях из правил;
- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- в  случаях  слитного и  раздельного написания приставок в  наречиях,  образованных от

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с прилагательными  и  причастиями,

высту-пающими в роли сказуемого;
- в написании ы и и после приставок;
- в  случаях  трудного  различия  не и  ни (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни

обращал-ся, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не
что иное, как и др.);
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- в собственных именах нерусского происхождения;
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова-

тельности.
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность ошибок.  Если  ошибка

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое
правило, в ко-тором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать
другое  (опорное)  слово или его  форму (вода — воды,  рот  — ротик,  грустный — грустить,
резкий  —  резок).  Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну,  каждая  следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Диктант оценивается одной отметкой.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за

одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и
более исправлений.

Высокий  уровень  (Отметка  «5»)  выставляется  за  безошибочную  работу, а  также  при
наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Повышенный  уровень  (Отметка  «4»)  выставляется  при  наличии  в  диктанте 2
орфографических

2  пунктуационных ошибок,  или  1  орфографической и  3  пунктуационных ошибок,  или  4
пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Базовый  уровень  (Отметка  «3»)  выставляется  за  диктант, в  котором  допущены 4
орфографиче-ские и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может
быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Низкий  уровень  (Отметка  «2») выставляется  за  диктант, в  котором  допущено  до 7
орфографиче-ских и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
дик-тант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не  позволяет
выставлять дан-ную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических
ошибок.

Комплексная контрольная работа
В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две
оценки за каждый вид работы.

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта.
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться

следующим.
Высокий  уровень  (Отметка  «5»)  ставится, если  ученик  выполнил  все  задания  верно.

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾
заданий.

Базовый уровень (Отметка «3»)  ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.

Низкий  уровень  (Отметка  «2») ставится  за  работу, в  которой  не  выполнено  больше
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половины заданий.
Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при  выполнении

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Сочинение и изложение:
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последователь-но

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах
проводятся в соответствии с требованиями раздела программы

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI
классе – 150-200 слов, в VII классе - 200-250 слов, в VIII классе – 250-350 слов, в IX классе –
350-450 слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VI
в классе — 1-1,5 стр., в VII классе - 1,5 -2 стр., в VIII классе – 2-3 стр., слов, в IX классе – 3-4
стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит
от стиля и жанра,  характера темы и замысла,  темпа письма учащихся,  их общего развития.
Любое сочинение  изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая  за  соблюдение  ор-фографических  и  пунктуационных  норм.  Обе  оценки  считаются
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
0 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
1 полнота раскрытия темы;
2 правильность фактического материала;
3 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учени-

ком ошибок.
Отметка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность
Высокий уровень
(Отметка «5»)

1)содержание работы  полностью  соответствует теме;
2)фактические ошибки отсутствуют;
3)содержание излагается последовательно;
4)работа отличается богатством словаря, разнообразием  
используемых  синтаксических  конструкций, точностью 
словоупотребления;
5)достигнуто  стилевое  единство  и  выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых 
недочета.

Допускается
1 орфографическая
или
1 пунктуационная,
или
1 грамматическая
ошибка

323



Повышенный 
уровень (Отметка
«4»)

I) содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы);
2)содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности;
3)имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей;
4)лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен;
5)стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не 
более 3-4 речевых недочетов

Допускаются:
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки,
или
1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,
или
4 пунктуационные ошибки 
приотсутствии о 
грамматические  ошибки.

Базовый уровень 
(Отметка «3»)

1)в работе допущены существенные отклонения от темы;
2)работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения  последовательности изложения;
3)допущены отдельные  нарушения последовательности 
изложения;
4)беден словарь и однообразны  употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление;
5)стиль работы не отличается  единством, речь недостаточно 
выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 
речевых недочетов.

Допускается:
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или
3 орфографические ошибки
и 5 пунктуационных 
ошибок,
или
7 пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических ошибок.

Низкий уровень 
(Отметка «2»)

1)работа не соответствует теме;
2)допущено много фактических неточностей;
3)нарушена последовательность изложения мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 
соответствует плану;
4)крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления;
5)нарушено стилевое единство текста.
В работе допущено более 6 недочетов в содержании,
более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических
ошибок.

Допускается:
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 
или 
5 орфографических и 9 
пунктуационных, 
или 
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок.

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие
оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить  первую  оценку  за
сочинение на один балл.

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,  при  оценке  грамотности  «4»  ставится  при  3
орфографиче-ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-
3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание.

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема,
хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых
ошибках,  а  также  о  сделанных  учеником  исправлениях,  приведенных  в  разделе  «Оценка
диктантов».

Обучающие работы
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Критерии оценивания обучающих работ:
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)

оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор
одной  из  отметок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания  определяется  степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок.  В работе,  превышающей по количеству слов объем диктантов для данного
класса,  для  отметки  «4»  допустимо  и  2  исправления  ошибок.  Первая  и  вторая  работа  как
классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но
по  усмотрению учителя  может  не  оцениваться.  Самостоятельные  работы,  выполненные  без
предшествовавшего  анализа  возможных  ошибок,  оцениваются  по  нормам  для  контрольных
работ соответствующего или близкого вида.

Тестирование
Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 
Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 
Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 
Низкий уровень (Отметка «2» - выполнено менее 50% заданий теста
Диагностическая работа
За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ

или  его  отсутствие  выставляется  0  баллов.  Максимальное  количество  тестовых  баллов  за
выполнение  всей  работы  18,  они  переводятся  в  оценку  при  помощи  специальной  шкалы
пересчета, приведённой ниже

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе
16-18 Высокий уровень (Отметка «5»)
13-15 Повышенный уровень (Отметка «4»)
10-12 Базовый уровень (Отметка «3»)
0-9 Низкий уровень (Отметка «2»)

Литература
Формы контроля:
Устно:
- устный ответ (устные ответы на  вопросы учебника и  практикума  «Читаем.  Думаем.

Спорим»,  раздела учебника «Размышляем о прочитанном»,  «Литература и  изобразительное
искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях)

- сообщение
- устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
- проект
- создание иллюстраций, их презентация и защита
- выразительное чтение наизусть
- инсценирование

Письменно:
- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя,

отзыв и др.)
- создание  оригинального  произведения  (поучения,  наставления,  сказки,  былины,

частушки, рассказы, стихотворения)
- составление таблиц
- тестирование
- контрольная работа
Критерии оценивания:
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Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика
героя, отзыв)

Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5»)  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического
содержания  произведения;  умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и
навыками  разбора  при  анализе  художественного  произведения,  привлекать  текст  для
аргументации своих выводов,  раскрывать связь произведения с  эпохой (9-11 кл.);  свободное
владение монологической литературной речью.

Повышенный  уровень  (Отметка  «4»)  оценивается  ответ, который  показывает  прочное
знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания  произведения;  умение пользоваться  основными
теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных  произведений;
умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования  своих  выводов;  хорошее  владение
монологической литера-турной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый  уровень  (Отметка  «3»)  оценивается  ответ, свидетельствующий  в  основном  о

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейнохудожественного  содержания  произведения;  о  знании  основных  вопросов  теории,  но
недостаточном  умении  пользоваться  этими  знаниями  при  анализе  произведений;  об
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для
подтверждения своих выводов.

Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,  недостаточно  свободное  владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.

Низкий  уровень  (Отметка  «2») оценивается  ответ, обнаруживающий  незнание
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания  произведения;  незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий;  слабое
владение  монологической  литературной  речью  и  техникой  чтения,  бедность  выразительных
средств языка.

Сообщение:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:
- Соответствие содержания заявленной теме
- Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.
- Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.
- Свободное владение монологической литературной речью.
- Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.
Повышенный уровень (Отметка «4»)  оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же

требо-ваниям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недоче-та в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Базовый уровень (Отметка «3»)  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основ-ных  положений  темы  сообщения,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает
неточности в из-ложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.

Низкий уровень  (Отметка  «2») ставится, если  ученик  обнаруживает  незнание  большей
части  излагаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
 фактические ошибки отсутствуют;
 содержание излагается последовательно;
 работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых  синтаксических

конструкций, точностью словоупотребления;
 достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если
 содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные

отклонения от темы);
 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если
- в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;
- работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  нарушения

последовательности изложения;
- допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление;
- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если
- работа не соответствует теме и заданию;
- допущено много фактических неточностей;
- нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,  отсутствует

связь между ними, работа не соответствует плану;
- крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
- нарушено стилевое единство текста.

Выразительное чтение наизусть
Критерии выразительного чтения Баллы

правильная постановка логического ударения; 1
соблюдение пауз 1

правильный выбор темпа 1
соблюдение нужной интонации 1

безошибочное чтение 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита
Критерии баллы

Красочность. Эстетическое оформление 1
Соответствие рисунка содержанию произведения 1

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1
Самостоятельность выполнения задания. 1

Качество презентации и защиты иллюстрации 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
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«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 
Инсценирование

Критерии баллы
Выразительная игра. 1

Четкость произношения слов. 1
Выбор костюмов 1

Музыкальное сопровождение. 1
Самостоятельность выполнения задания. 1

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц
Критерии баллы

Правильность заполнения 1
Полнота раскрытия материала 1

Наличие вывода 1
Эстетичность оформления 1

Самостоятельность выполнения задания. 1
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1 -1,5 тетрадные страницы, в 6

классе - 1,5-2, в 7 классе – 2-2,5, в 8 классе - 2,5-3, в 9 классе – 3-4. Сочинение по литературе
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.

В  основу  оценки  сочинений  по  литературе  должны  быть  положены  следующие  главные
критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания
произведения,  доказательность  основных  положений,  привлечение  материала,  важного  и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания

учащихся по русскому языку».
Высокий  уровень  (Отметка  «5») ставится  за  сочинение: глубоко  и  аргументированно

раскрывающее  тему,  свидетельствующее  об отличном знании текста  произведения  и  других
материалов,  необходимых  для  ее  раскрытия,  об  умении  целенаправленно  анализировать
материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное
в  изложении  мыслей;  написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически
соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два
речевых недочета.

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:
 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание

лите-ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

 логичное и последовательное изложение содержания;
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 написанное  правильным  литературным  языком,  стилистически  соответствующее
содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от
темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:
- в  главном и  основном раскрывается  тема,  в  целом дан  верный,  но  односторонний  или

недостаточно полный ответ на тему,  допущены отклонения от  нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала;  обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обоб-щения;
- материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения  в

последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается владение основами письменной речи;
- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:
-  не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,  свидетельствует  о  поверхностном  знании

текстапроизведения,  состоит  из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без  выводов  и
обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Тестирование
Высокий уровень (Отметка «5») 
Выполнено 90-100% заданий теста 
Повышенный уровень (Отметка «4») 
Выполнено 70-89% заданий теста 
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 
Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста
Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов

(по выбору ученика)
Высокий  уровень  (Отметка  «5»)  ставится  за  правильное  выполнение 100% заданий

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и
глубокое пони-мание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и
последовательный  изложении  мыслей;  написанный  правильным  литературным  языком  и
стилистически соответ-ствующий содержанию.

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий
тестовой части  и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно
раскрывающий  тему,  обнаруживающий  хорошее  знание  литературного  материала,  а  также
делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный
правильным  ли-тературным  языком,  стилистически  соответствующий  содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также
не более трех-четырех речевых недочетов.

Базовый уровень (Отметка «3»)  ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий
тестовой части.

Низкий уровень (Отметка  «2») ставится  за правильное выполнение менее 65% заданий
тестовой части.

Иностранный язык
Формы контроля:
-  письменные задания в  учебнике, обобщающие изученный материал -  устные задания  в

учебнике, обобщающие изученный материал
- задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала - тесты

из сборника контрольных заданий Выполнение письменных заданий. Основные письменные
задания:

Английский язык
Открытка (30-40 слов)
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Личное письмо (100 – 120 слов)
Написание развернутого высказывания (100 – 120 слов)

ОценкаСодержание Организация 
текста

Лексическое 
оформление речи

Грамматическ
ое оформление 
речи

Орфография и 
пунктуация

«5» Задание выполнено 
полностью: 
содержание 
отражает все 
аспекты, указанные 
в задании; стилевое 
оформление речи 
выбрано правильно 
с учетом цели 
высказывания и 
адресата; соблюдены
принятые в языке 
нормы вежливости

Высказывание 
логично: Средства 
логической связи 
использованы 
правильно; Текст 
разделен на абзацы; 
Оформление текста 
соответствует 
нормам, принятым в 
стране изучаемого 
языка.

Используемый 
словарный запас 
соответствует 
поставленной 
задаче; 
Практически нет 
нарушений в 
использовании 
лексики

Используются 
грамматические
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Практически 
отсутствуют 
ошибки.

Высказывание логично;
средства логической 
связи использованы 
правильно; текст 
разделен на абзацы; 
оформление текста 
соответствует нормам, 
принятым в стране 
изучаемого языка. 
Используемые 
лексические и 
грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Лексические, 
грамматические и 
орфографические 
ошибки отсутствуют

«4» Задание выполнено: 
некоторые аспекты, 
указанные в задании
раскрыты не 
полностью; имеются
отдельные 
нарушения 
стилевого 
оформления речи; в 
основном 
соблюдены 
принятые в языке 
нормы вежливости.

Высказывание в 
основном логично; 
имеются отдельные 
недостатки при 
использовании 
средств логической 
связи; имеются 
отдельные 
недостатки при 
делении текста на 
абзацы; имеются 
отдельные 
нарушения в 
оформлении текста.

Используемый 
словарный запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
встречаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный запас 
ограничен, но 
лексика 
использована 
правильно.

Имеется ряд 
грамматических
ошибок, не 
затрудняющих 
понимание 
текста.

Орфографические 
ошибки практически 
отсутствуют. Текст 
разделен на 
предложения с 
правильным 
пунктуационным 
оформлением.

«3» Задание выполнено 
не полностью: 
содержание 
отражает не все 
аспекты, указанные 
в задании; 
нарушение 
стилевого 
оформления речи 
встречаются 
достаточно часто; в 
основном не 
соблюдены 
принятые в языке 
нормы вежливости.

Высказывание не 
всегда логично; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
использовании 
средств логической 
связи, их выбор 
ограничен; деление 
текста на абзацы 
отсутствует; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
оформлении текста.

Использован 
неоправданно 
ограниченный 
словарный запас; 
часто 
встречаются 
нарушения в 
использовании 
лексики, 
некоторые из них 
могут затруднять 
понимание 
текста.

Либо часто 
встречаются 
ошибки 
элементарного 
уровня, либо 
ошибки 
немногочисленн
ы, но 
затрудняют 
понимание 
текста

Имеется ряд 
орфографических и/или
Пунктуационных 
ошибок, которые 
незначительно 
затрудняют понимание 
текста.

2» Задание не Отсутствует Крайне Грамматическ Правила орфографии 
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выполнено: 
содержание не 
отражает те 
аспекты, которые 
указаны в задании,
или не 
соответствуют 
требуемому 
объему.

логика в 
построении 
высказывания; 
текст не оформлен.

ограниченный 
словарный 
запас не 
позволяет 
выполнить 
поставленную 
задачу.

ие правила не 
соблюдаются

и пунктуации не 
соблюдаются.

Выполнение задания по говорению
Английский язык
Монологическое высказывание (9 – 12 фраз)
Немецкий язык
Монологическое высказывание (8 – 10 фраз)

Оценка Решение 
коммуникативной 
задачи

Лексико – 
грамматическое 
оформление

Организация Произносительная 
сторона речи

«5» Задание полностью 
выполнено: тема 
раскрыта в заданном
объёме (все 
перечисленные в 
задании аспекты 
были раскрыты в 
высказывании). 
Социокультурные 
Знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией.

Используемый лексико 
– грамматический 
материал соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
демонстрирует большой
словарный запас и 
владение 
разнообразными 
грамматическими 
структурами. Допущены
отдельные ошибки, 
которые не затрудняют 
понимание

Логичность 
высказывания 
соблюдена: 
вступление, основная
информация, 
заключение. Средства
логической связи 
адекватны 
поставленной задаче 
и разнообразны.

Речь обучающегося 
понятна: не допускает 
фонематических 
ошибок, практически 
все звуки в потоке речи
произносятся 
правильно, 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок. 
Социокультурные 
знания использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения.

«4» Задание выполнено 
частично: тема 
раскрыта не в 
полном объёме. 
Социокультурные 
знания в основном 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией.

Используемый лексико- 
грамматический 
материал в целом 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Но учащийся 
делает языковые 
ошибки или допускает 
языковые ошибки, 
затрудняющие 
понимание.

Логичность 
высказывания вполне
соблюдена: 
вступление, основная
информация, 
заключение. Средства
логической связи 
адекватны 
поставленной задаче, 
но однообразны.

Речь понятна: не 
допускаются 
фонематические 
ошибки; практически 
все звуки в потоке речи
произносятся 
правильно; 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок
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«3» Задание выполнено 
частично: тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объеме, 
социокультурные 
знания мало 
использованы.

Демонстрирует 
ограниченный 
словарный запас, в 
некоторых случаях 
недостаточный для 
выполнения 
поставленной задачи.

Логичность 
высказывания не 
вполне соблюдена: 
вступление, основная
информация, 
заключение. Средства
логической связи 
неадекватны 
поставленной задаче 
и однообразны.

В основном речь 
понятна: не допускает 
грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в потоке
речи в большинстве 
случаев произносит 
правильно, 
интонационный 
рисунок в основном 
правильный

«2» Задание не 
выполнено: тема не 
раскрыта.

Используемый лексико-
грамматический 
материал не позволяет 
выполнить 
поставленную 
коммуникативную 
задачу

Логичность 
высказывания не 
соблюдена: 
вступление, основная
информация, 
заключение. Средства
логической связи не 
адекватны 
поставленной задаче 
и однообразны.

Речь плохо 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
неправильного 
произнесения многих 
звуков

Диалогическая речь
Английский язык
(5-7 реплик)
Немецкий язык
(3-6 реплик)
Оценк
а

Решение 
коммуникативной 
задачи

Взаимодействие с 
собеседником

Лексико-
грамматическое 
оформление

Организация Произносительна
я сторона речи

«5» Задание полностью 
выполнено: цель 
общения 
достигнута, тема 
раскрыта в заданном
объёме (все 
перечисленные в 
задании аспекты 
были раскрыты в 
высказывании). 
Социокультурные 
знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения

Демонстрирует 
способность логично и 
связно вести беседу: 
начинает при 
необходимости, и 
поддерживает ее с 
соблюдением 
очередности при 
обмене репликами, 
проявляет инициативу 
при смене темы, 
восстанавливает беседу
в случае сбоя.

Используемый 
лексико- 
грамматический 
материал 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
демонстрирует 
большой 
словарный запас и 
владение 
разнообразным и 
грамматическими 
структурами. 
Допущены 
отдельные ошибки,
которые не 
затрудняют 
понимание

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 
реплик.

Речь обучающегося
понятна: не 
допускает 
фонематических 
ошибок, 
практически все 
звуки в потоке речи
произносятся 
правильно, 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок. 
Социокультурные 
знания 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.

«4» Задание выполнено 
частично: цель 
общения 
достигнута, но тема 
раскрыта не в 
полном объёме. 
Социокультурные 

Учащийся 
демонстрирует 
хорошие навыки и 
умения речевого 
взаимодействия с 
партнером: умеет 
начать, поддержать и 

Используемый 
лексико- 
грамматически й 
материал в целом 
соответствует 
поставленной 
коммуникативной 

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 

Речь понятна: не 
допускаются 
фонематические 
ошибки; 
практически все 
звуки в потоке речи
произносятся 
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знания в основном 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения

закончить беседу; 
соблюдает очерёдность 
при обмене репликами

задаче. Но 
учащийся делает 
многочисленные 
языковые ошибки 
или допускает 
языковые ошибки, 
затрудняющие 
понимание

реплик, но 
тратит 
достаточно 
много времени 
на обдумывание
своих слов.

правильно; 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок

«3» Задание выполнено 
частично: цель 
общения достигнута
не полностью, тема 
раскрыта в 
ограниченном 
объёме. 
Социокультурные 
знания мало 
использованы в 
соответствии с 
ситуацией общения

Демонстрирует 
неспособность логично
и связно вести беседу: 
не начинает и не 
стремится 
поддерживать ее, не 
проявляет инициативы 
при смене темы, 
передает наиболее 
общие идеи в 
ограниченном 
контексте; в 
значительной степени 
зависит от помощи со 
стороны собеседника.

Демонстрирует 
ограниченный 
словарный запас, в 
некоторых случаях 
недостаточный для 
выполнения 
поставленной 
задачи. Делает 
многочисленные 
ошибки или 
допускает ошибки, 
затрудняющие 
понимание.

Обучающийся 
умеет начать, 
поддержать и 
закончить 
общение, 
соблюдает 
очередность 
реплик, но не 
проявляет 
инициативы, 
тратит много 
времени на 
обдумывание 
своих слов.

В основном речь 
понятна: не 
допускает грубых 
фонематических 
ошибок; звуки в 
потоке речи в 
большинстве 
случаев 
произносит 
правильно, 
интонационный 
рисунок в 
основном 
правильный

«2» Задание не 
выполнено: цель 
общения не 
достигнута.

Учащийся 
демонстрирует плохо 
сформированные 
навыки и умения 
речевого 
взаимодействия с 
партнером: имеет 
большие проблемы в 
понимании 
собеседника; не умеет 
поддержать беседу; 
затрудняется 
запрашивать 
информацию; не 
соблюдает очерёдность 
реплик

Используемый 
лексико- 
грамматический 
материал не 
позволяет 
выполнить 
поставленную 
коммуникативную 
задачу

Обучающийся 
не умеет вести 
общение, не 
соблюдает 
очередность 
реплик, не 
проявляет 
инициативы, не 
знает, что 
ответить.

Речь плохо 
воспринимается на
слух из-за 
большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
неправильного 
произнесения 
многих звуков

Выполнение заданий по чтению
Английский язык

Чтение  с  пониманием основного содержания  осуществляется  на  несложных аутентичных
текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,  включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с  использованием  различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов.

Немецкий язык
Чтение  с  пониманием основного содержания  осуществляется  на  несложных аутентичных
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текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,  включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на
изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов.

Оценка Навыки чтения (скорость, 
произношение)

Понимание содержание текста Выход на говорение

«5» Ученик умеет выявить буквенно-
звуковые соответствия в языке, 
узнает устные с образцы слов в 
тексте. Чтение выразительное 
(достаточно беглое, быстрое, 
правильное произношение) 
Отсутствовали ошибки, 
искажающие смысл и понимание 
слов, или они были 
незначительны (1-4)

Обучающийся понял содержание текста
(согласно вида чтения), успешно 
выполняет все задания, направленные 
на проверку понимания содержания 
текста. У него развита языковая 
догадка, и он не затрудняется в 
понимании некоторых незнакомых слов 
и не испытывает необходимость 
обращаться к словарю (1-2 раза)

Ученик может 
ответить на 
дополнительные 
вопросы учителя, 
высказать и 
подтвердить свою 
точку зрения согласно
теме текста, используя
дополнительные 
факты.

«4» Ученик умеет выявить буквенно-
звуковые соответствия в языке, 
узнает устные с образцы слов в 
тексте. Чтение выразительное, но 
недостаточно беглое, быстрое, 
правильное произношение). 
Допускаются ошибки, не 
искажающие смысл и понимание 
слов (5-8)

Обучающийся  понял содержание текста
(согласно  вида чтения)  за 
исключением деталей и частностей, не 
влияющих на понимание содержания 
всего текста, выполняет задания,  
направленные на проверку понимания 
содержания текста, используя сам текст.
У него недостаточно развита языковая 
догадка, и он затрудняется в понимании
некоторых незнакомых слов и 
испытывает  необходимость обращаться
к словарю.

Ученик может 
ответить на 
дополнительные 
вопросы учителя, но 
недостаточно логично
высказать свою точку 
зрения согласно теме 
текста, используя 
факты текста и свои 
примеры.

«3» Ученик умеет  выявить буквенно-
звуковые соответствия в языке, 
узнает устные с образцы слов в 
тексте. Чтение не выразительное, 
недостаточно беглое, быстрое, 
правильное произношение. 
Допускаются ошибки, среди 
которых встречались и такие, 
которые искажают смысл и 
понимание слов (9-13)

Обучающийся неточно понял 
содержание текста (согласно вида 
чтения), сумел выделить небольшое 
количество  фактов,  выполняет  не все 
задания, направленные на проверку 
понимания содержания текста, только с 
опорой на текст. У него совсем не 
развита языковая догадка, и он не сумел 
догадаться о значении некоторых 
незнакомых слов и многократно 
обращается к словарю.

Ученик может 
ответить на 
дополнительные 
вопросы учителя, но 
нелогично 
высказывает свою 
точку зрения согласно
теме текста, не может 
ее подтвердить 
фактами.

«2» Ученик не может прочитать 
предложенный отрывок текста.  
При попутке чтения допускаются 
грубые многочисленные ошибки 
(свыше 13), нарушающие смысл и
понимание слов. Чтение текста 
производится только при 
посторонней помощи.

Обучающейся не понял содержание 
текста, не может ориентироваться в 
тексте и выделять факты, подробности 
для выполнения заданий по проверке 
понимания содержания текста.

Ученик не может 
ответить на 
дополнительные 
вопросы учителя, не 
высказывает свою 
точку зрения согласно
теме текста.

Выполнение заданий по аудированию
Английский язык

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
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для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном

материале,  содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.

Немецкий язык
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах,

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования – до 2 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Оценка Понимание содержания Выход на говорение

«5» Ученик полностью понимает основное 
содержание, умеет выделить отдельную, 
значимую для себя информацию, 
догадывается о значении  незнакомых слов 
по контексту, умеет использовать 
информацию для решения поставленной 
задачи.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 
учителя, высказать и подтвердить свою точку зрения 
согласно теме текста, используя дополнительные 
факты и факты из текста.

«4» Ученик не полностью понимает основное 
содержание, но умеет выделить отдельную, 
значимую для себя информацию, 
догадывается о значении части незнакомых 
слов по контексту, умеет использовать 
информацию для решения поставленной 
задачи.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 
учителя, но недостаточно логично высказать свою 
точку зрения согласно теме текста, используя факты 
текста и свои примеры.

«3» Ученик не полностью понимает основное 
содержание, не может выделить отдельные 
факты из текста, догадывается о значении 
50% незнакомых слов по контексту, 
полученную информацию для решения 
поставленной задачи может использовать 
только при посторонней помощи.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 
учителя, но нелогично высказывает свою
точку зрения согласно теме текста, не может ее 
подтвердить фактами.

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не 
может выделить отдельные факты из текста,
не может догадаться о значении незнакомых
слов по контексту, выполнить поставленные
задачи не может.

Ученик не может ответить на дополнительные 
вопросы учителя, не высказывает свою точку зрения 
согласно теме текста.

Выполнение заданий по лексике и грамматике
Английский язык

Выполнение заданий в тестовой форме.
Контрольные работы

Процент  выполненных задач Оценка

100 – 80 % работы «5»
79 - 65 % работы «4»

335



64 – 50 % работы «3»
менее 50 % «2»

Самостоятельные работы, словарные диктанты

Процент  выполненных задач оценка
100 – 90 % работы «5»
79 - 65 % работы «4»
64 – 50 % работы «3»

менее 50 % «2»
Немецкий язык

Выполнение заданий в тестовой форме.
Контрольные работы

Процент  выполненных задач Оценка 
100 – 90 % работы «5»

79 - 70 % работы «4»
69 – 50 % работы «3»

менее 50 % «2»
Самостоятельные работы, словарные диктанты

Процент  выполненных задач Оценка 
100 – 90 % работы «5»
79 - 65 % работы «4»
64 – 50 % работы «3»

менее 50 % «2»
Лексико-грамматические упражнения

Оценка Лексика Грамматика Фонетика и 
интонация

Правописание 

«5» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры отлично, 
также использует 
сложные семантические 
структуры.

Учащийся не 
допускает 
грамматические 
ошибки.

Ученик демонстрирует 
правильное и понятное 
произношение и 
ударение.

Ученик не допускает 
ошибки в 
правописании.

«4» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры правильно, 
допускает ошибки при 
использовании сложных 
семантических 
структуры.

Учащийся редко 
допускает 
грамматические 
ошибки.

Ученик демонстрирует 
правильное и понятное 
произношение и 
ударение с некоторыми 
ошибками, которые 
редко мешают 
пониманию.

Ученик редко 
допускает ошибки в 
правописании, которые
не мешают 
пониманию.

«3» Ученик использует 
лексику и простые 
структуры в основном 
правильно.

Учащийся допускает 
некоторые 
грамматические 
ошибки.

Ученик демонстрирует 
часто неправильное и 
непонятное 
произношение и 
ударение, которые 
иногда мешают 
пониманию.

Ученик допускает 
ошибки в 
правописании, которые
иногда мешают 
пониманию.

«2» Ученик использует 
ограниченную лексику, 
не соответствующую 
уровню знания языка, 
допускает ошибки.

Учащийся часто 
допускает 
грамматические 
ошибки.

Ученик демонстрирует 
неправильное и 
непонятное 
произношение и 
ударение, которые 
мешают пониманию.

Ученик допускает 
ошибки в 
правописании, которые
мешают пониманию.

Математика
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено
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пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».
Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является  достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на
уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два  уровня,
превышающие базовый:

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых

результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью  интересов  к
данной предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету
и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Для  описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно выделить также два уровня:

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня
(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической базовой подготовки,  о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях,  дальнейшее обучение затруднено.  При этом обучающийся
может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся  (в
среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10  %)  требует  специальной  диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.

Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии  только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся,  которые демонстрируют низкий уровень  достижений,  требуется  специальная
помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению,
развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости  предмета  для
жизни  и  др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Формы  контроля: устный  ответ, контрольная  работа, самостоятельная  работа,
математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)

Нормы  оценок  письменных  работ  (контрольная  работа,  самостоятельная  работа,
текущая письменная работа) по математике в V—VI классах

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в
задания  для  повседневных  письменных  упражнений,  определяются  требованиями,
установленными образовательной программой.

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из за-
дач; в) из задач и примеров.

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического
уровня,  оригинальности,  последовательности,  логичности  её  выполнения,  а  также  числа
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ошибок и недочётов и качества оформления работы.
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических
ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка.  Однако ошибки в написании
математических терминов,  уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как
недочёты в работе.

При  оценке  письменных  работ  по  математике  различают  грубые  ошибки, ошибки  и
недочёты.  Полезно  договориться  о  единой для  всего  образовательного  учреждения  системе
пометок  на полях  письменной  работы  –  например,  так:  V –  недочёт,  |  -  ошибка  (негрубая
ошибка), ± - грубая ошибка.

Грубыми  в V-VI классах  считаются  ошибки, связанные  с  вопросами, включёнными  в
«Требования  к  уровню  подготовки  оканчивающих  начальную  школу»  образовательных
стандартов,  также  показывающие,  что  ученик  не  усвоил  вопросы  изученных  новых  тем,
отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения
всеми  учениками.  Так,  например,  к  грубым  относятся  ошибки  в  вычислениях,
свидетельствующие  о  незнании  таблицы  сложения  или  таблицы  умножения,  связанные  с
незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или
двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и
явном  неумении  их  применять,  о  незнании  приёмов  решения  задач,  аналогичных  ранее
изученным.

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из несколь-ких
аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой.

Примерами  негрубых  ошибок являются:  ошибки,  связанные  с  недостаточно  полным
усвоением  текущего  учебного  материала,  не  вполне  точно  сформулированный  вопрос  или
пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п.

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы
вычислений,  преобразований  и  решений  задач,  небрежное  выполнение  чертежей  и  схем,
отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно
отнести  и  другие  недостатки  работы,  вызванные  недостаточным  вниманием  учащихся,
например, неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в
неправильную  дробь  при  сложении  и  вычитании;  пропуск  наименований;  пропуск  чисел  в
промежуточных  записях;  перестановка  цифр  при  записи  чисел;  ошибки,  допущенные  при
переписывании и т. п.

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы,
т.е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены
пра-вильно,  без  ошибок;  все  записи  хода  решения  расположены  последовательно,  а  также
сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.

Повышенный  уровень  (оценка  «4»)  ставится  за  работу, которая  выполнена  в  основном
правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при

наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но
при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок не
более трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е)
если верно выполнено более половины объёма всей работы.

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины
всей работы.

Примечание.  Оценка «5» может  быть  поставлена, несмотря  на  наличие  одного-двух
недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем
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математическом развитии.
Оценка письменной работы по решению текстовых задач

Высокий уровень (оценка «5»)  ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход
решения  задачи  верен,  все  действия  и  преобразования  выполнены  верно  и  рационально;  в
задаче,  решаемой  с  вопросами  или  пояснениями  к  действиям,  даны  точные  и  правильные
формулировки;  в  задаче,  решаемой  с  помощью  уравнения,  даны  необходимые  пояснения;
записи  правильны,  распо-ложены  последовательно,  дан  верный  и  исчерпывающий ответ  на
вопросы задачи; сделана про-верка решения (в тех случаях, когда это требуется).

Повышенный  уровень  (оценка  «4»)  ставится  в  том  случае, если  при  правильном  ходе
решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а)
допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не
более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; г)
допуще-но не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при
наличии более трёх недочётов.

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму,
при которой может быть выставлена положительная оценка.

Примечания.
- Оценка «5» может быть поставлена,  несмотря на наличие описки или недочёта,  если

ученик  дал  оригинальное  решение,  свидетельствующее  о  его  хорошем  математическом
развитии.
- Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.
Оценка комбинированных письменных работ по математике.

Письменная  работа  по  математике,  подлежащая  оцениванию,  может  состоять  из  задач  и
примеров  (комбинированная  работа).  В  этом  случае  преподаватель  сначала  даёт
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей
работы в целом;

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3»
и  т.  п.,  то  за  работу  в  целом,  как  правило,  ставится  низшая  из  двух  оценок,  но  при  этом
учитывается значение каждой из частей работы;

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена
баллом

«5», а другая – баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в
целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы;

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2», то за всю
работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при
условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или
наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.

Оценка текущих письменных работ
При  оценке  повседневных  обучающих  работ  по  математике  учитель  руководствуется

указанными  нормами  оценок,  но  учитывает  степень  самостоятельности  выполнения  работ
учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.

Обучающие  письменные работы,  выполненные  учащимися  вполне  самостоятельно  с
применени-ем ранее изученных и  хорошо закреплённых знаний, оцениваются  так же, как и
контрольные работы.

Обучающие  письменные работы,  выполненные  вполне  самостоятельно, на  только  что
изученные  недостаточно закреплённые  правила, могут оцениваться на один балл выше,  чем
контрольные работы,  но оценка «5» и  в этом случае выставляется  только за  безукоризненно
выполненные рабо-ты.
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Письменные  работы,  выполненные  в  классе с  предварительным  разбором их  под
руководством учителя,  оцениваются  на  один  балл  ниже, чем  это  предусмотрено  нормами
оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае
оценивается баллом «5».

Домашние  письменные  работы  оцениваются  так  же, как  классная  работа  обучающего
характера.

Нормы  оценок  математического  диктанта  выставляется  с  учетом  числа  верно
решенных заданий:

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов - 8.
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов - 7.
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - 5,6.
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее - 5.
Нормы оценок теста:
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов – от 90 до 100%. 
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов – от 66 до 89%. 
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 50до 65%.
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок устного ответа:
Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся:
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;

дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии;
показывает  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерностей,
теорий,  взаимосвязей;  умеет  выделять  главное,  самостоятельно  подтверждать  ответ
конкретными примерами, фактами;

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;

-  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении  новых,  ранее  не
встречавшихся задач;
- рационально  использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,

дополнительную  литературу,  первоисточники;  применяет  упорядоченную  систему  условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы
с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся:
- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный

ответ;  учебный  материал  излагает  в  обоснованной  логической  последовательности  с
приведением кон-кретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более
двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить
самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;
- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся:
- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по

образцу;
- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
-  показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала;
- дает  неполные  ответы  на  вопросы  учителя  или  воспроизводит  содержание  ранее

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;

340



- использует  неупорядоченную  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ.

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся:
- не  раскрыл  основное  содержание  учебного  материала  в  пределах  поставленных

вопросов; не - умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по
образцу;
- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при

помощи учащихся и учителя.
История, обществознание

Формы и методы контроля по истории
Оценка планируемых результатов  программы осуществляется  на  основании действующих

положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах
оценивания.

Формы  контроля:  ответ  на  уроке, проблемное  задание, анализ  иллюстрации, работа  с
картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по
темам, итоговый контроль за год, проект.

Формы оценивания результатов: Критерии оценивания устного ответа
Высокий  уровень  -  «5»  - за  ответ, обнаруживающий  осознанность  знаний, их

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами
литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за
отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.

Повышенный  уровень  -  «4»  - при  наличии  неполноты  ответа  или  одной – двух
несущественных неточностей.

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте
зна-ний, одной – двух ошибок 

Низкий  уровень  -  «2»  - за  незнание  большей  части  материала  темы  или  основных  ее
вопросов

Критерии оценивания письменного ответа
Высокий уровень -  «5»  ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и
с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Повышенный  уровень  -  «4»  ставится, если  представлена  собственная  точка  зрения
(позиция, от-ношение)  при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  с  корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения
с опорой на факты.

Базовый уровень -  «3»  ставится, если представлена  собственная точка  зрения (позиция,
отноше-ние)  при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  при  формальном  использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Низкий  уровень  -  «2»  ставится, если  представлена  собственная  позиция  по  поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации.

Нормы оценки знаний за выполнение теста
% выполнения 0-50 50-70 70-85 85-100

уровень низкий Базовый повышенный высокий

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы
2 низкий 3 базовый 4 повышенный 5 высокий

1 Общая 
информац

Тема предмета не 
очевидна. Информация
не точна или не дана.

Информация 
частично изложена. 
В работе 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано 

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
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ия использован только 
один ресурс.

более одного 
ресурса.

одного ресурса.

2 Тема Не раскрыта и не ясна 
тема урока. 
Объяснения 
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно.

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. Ясно 
изложен материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока.

3 
Применен
ие 
проблемы

Не определена область 
применения данной 
темы. Процесс 
решения неточный или
неправильный.

Отражены 
некоторые области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный.

Отражены области
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

Оценка умений работать с картой
Высокий  уровень  -  отметка  «5»  - правильный, полный  отбор  источников  знаний,

рациональное их  использование  в  определенной  последовательности;  соблюдение  логики  в
описании  или  характеристике  территорий  или  объектов;  самостоятельное  выполнение  и
формулирование выводов на основе практической деятельности.

Повышенный уровень - отметка «4»  - правильный и полный отбор источников знаний,
допускаются неточности в использовании карт.

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов.

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний География

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических
работ на карте, презентации.

Критерии оценки устного ответа. 
Оценка "5" ставится, если ученик:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;

пол-ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять

главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,  фактами;
самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять  получен-ные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  чётко,  связно,
обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный  материал;  давать  ответ  в  логической
последовательности с  использованием принятой терминологии;  делать  собственные выводы;
формулировать точное определение и ис-толкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе  не  повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;
правильно и  обстоятельно отвечать на  дополнительные вопросы учителя.  Самостоятельно и
рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  вы-водов  из
наблюдений и опытов;
- Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка "4" ставится, если ученик:
- Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  незначительные  ошибки  и  недочёты  при
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воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений
и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.
- Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные
связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей  письменной,  использовать
научные термины;
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;

Ответ самостоятельный;
- Наличие неточностей в изложении географического материала;
- Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях;
- Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя

восполняются сделанные пропуски;
- Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых

географических явлений;
- Понимание  основных  географических  взаимосвязей;  Знание  карты  и  умение  ей

пользоваться;
- При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие;
Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из  наблюдений,  фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении;
- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных

ти-пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
кон-кретных примеров практического применения теорий;

-  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  тек-ста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие
важное значение в этом тексте;
- Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении

текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
- Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы

в обла-сти географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
- Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Знание

карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
- Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- Не делает выводов и обобщений.
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- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
- Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу;
- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценки практических работ

Отметка "5"
Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательно-сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые
для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических ра-бот теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка "4"
Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на

пра-вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
от-дельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения  к  учебнику,  страницы  из  статистических  сборников.  Работа  показала  знание
основно-го  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выпол-нения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо

подго-товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с кар-тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и
отсутствие  необ-ходимых  умений.  Руководство  и  помощь  со  стороны  учителя  и  хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические  работы  на  контурной  карте  выполняются  с  использованием  карт  атласа  и

учебника,также описания задания к работе.
Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются  цифрами  с

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).
При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и
удобства, а также для правильности нанесения объектов).

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).

Не  копируйте  карты  атласа,  необходимо  точно  выполнять  предложенные  вам  задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям  может  быть  снижена  на  один  балл,  в  случае  добавления  в  работу
излишней информации)

Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
Работа  должна быть  выполнена аккуратно без  грамматически ошибок (отметка за  работу

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
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Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 85% до 100% от общего числа

баллов Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 85% от общего числа
баллов Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа
баллов Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа
баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку.

Биология
Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, тест.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
- Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  программного  материала;

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять

главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,  фактами;
самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы;  устанавливать
межпредметные связи  (на  основе  ранее  приобретённых знаний)  и  внутрипредметные связи,
творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации;  последовательно,  чётко,
связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагать  учебный  материал.  Умеет  составлять  ответ  в
логической  последо-вательности  с  использованием  принятой  терминологии;  делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на  дополнительные  вопросы
учителя;  самостоятельно  и  рационально  исполь-зовать  наглядные  пособия,  справочные
материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,  перво-источники;  применять  систему
условных  обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использовать  для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
- Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет
по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,  соответствуют
требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:
- Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при  воспроизведении  изученного  материала,  небольшие  неточности  при  использовании
научных  терминов  или  в  выводах,  обобщениях  из  наблюдений.  Материал  излагает  в
определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не  более  двух  недочётов,  которые  может  исправить  самостоятельно  при  требовании  или
небольшой помощи преподавателя;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;  правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы.  Устанавливать  внутрипредметные
связи.  Может  применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
- Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
- Усваивает  основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы,  не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
- Излагает  материал  не  систематизировано,  фрагментарно,  не  всегда  последовательно;

показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  слабо
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аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
- Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и  законов;  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  или  воспроизводит  содержание  текста
учебника, но не-достаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
- Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает

значительную часть  программного  материала  в  пределах  поставленных вопросов;  не  делает
выводов и обобщений.
- Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
- При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.
Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы.

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а)  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности

проведения опытов и измерений;
б)  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  все  необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части

таков, что  можно  сделать  выводы,  или  если  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были
допущены следующие ошибки:

а)  опыт проводился в  нерациональных условиях,  что  привело к  получению результатов с
большей погрешностью,

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,
из-мерениях,  в  вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,  анализе  погрешностей  и  т.д.),  не
принци-пиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, в)
или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,

г)  или  работа  выполнена  не  полностью,  однако  объем  выполненной  части  таков,  что
позволяет по-лучить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать

правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в

требо-ваниях к оценке «3».
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к

выпол-нению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за
выполне-ние  работы  по  усмотрению  учителя  может  быть  повышена  по  сравнению  с
указанными выше нор-мами.
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Тест
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа

баллов 
Отметка «4»  ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа

баллов 
Отметка «3»  ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа

баллов 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов

или не приступил к работе, или не представил на проверку.
Музыка

Система оценивания на уроках музыки в рамках реализации ФГОС
За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного образования -

перенос  акцента  с  предметных  знаний,  умений  и  навыков  как  основной  цели  обучения  на
формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий.

 процессе  обучения  по  предметам  искусства  оценивание  построено  на  следующих
основаниях:

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в
образовательную практику;

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся и могут вырабатываться ими совместно;

 система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся  самостоятельно
включались в контрольно-оценочную деятельность.

 своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную
количественную.

Качественной оценкой  мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к
явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке,
выражение  собственной  позиции  относительно  прослушанной  музыки,  свободное
музицирование  в  классе,  на  школьных  праздниках,  определение  собственного  отношения  к
музыкальным  явлениям  действительности.  Для  оценочного  суждения  педагога  большое
значение имеет музыкальное самообразование учащихся:

0 знакомство с дополнительной литературой о музыке;
1 слушание  музыки  в  свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);
2 выражение  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных выступлений  и

выска-зываний  на  музыкальных  уроках,  в  рецензиях;  Таким  образом,  с  учетом  выше
изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки:

- готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;
- углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе

музыкального урока;
- творческое  усилие  учащихся  на  уроке  в  процессе  музыкальной  деятельности.

Количественная  оценка  – традиционно  сложившаяся  пятибальная  система, с  её  помощью
измеряется  процесс  формирования  эстетических  знаний  и  практических  умений.
Количественной  оценке  подвергаются  элементы  обязательного  содержания  образования  по
искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт.

При  оценивании  успеваемости  ориентирами  являются  конкретные  требования  к
обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре
и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания
являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:

347



Слушание  музыки.  На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать
музыкальные  произведения  и  давать  словесную  характеристику  музыкальному  образу,
содержанию  и  средствам  музыкальной  выразительности,  уметь  сравнивать,  обобщать,  что
является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.

Освоение  и  систематизация  знаний. В музыке, как  и  в  предметах  естественно-научного
направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В
данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений,
умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.

Вокально-хоровая  работа.  При  выставлении  оценки  за  вокально-хоровую  деятельность
учащихся  учитываются  не  только  объективно  определяемые  параметры,  такие  как:  чистота
интонирования,  владение  вокально-хоровыми  навыками,  выразительность  исполнения,  но  и
индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика.

Творческая  деятельность.  Оцениваются  самостоятельность  и  основательность  подхода,
глуби-на  погружения  в  тему,  предложенную  учителем  или  выбранную  самостоятельно,
изложение мате-риала.

Критерии оценки текущего и  итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)

Слушание музыки
Параметры Критерии

«2» «3» «4» «5»

Музыкальная 
эмоциональность, 
активность, 
участие в диалоге

Не 
проявляет 
интереса к
музыке.

При слушании ребенок
рассеян, невнимателен.

К слушанию музыки 
проявляет не всегда 
устойчивый интерес

Любит, понимает музыку. 
Внимателен и активен при 
обсуждении музыкальных 
произведений.

Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов строения
музыкальной речи, 
музыкальных форм

Суждения о музыке 
односложны. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с помощью
учителя

Восприятие 
музыкального образа на
уровне переживания. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 
выполнены 
самостоятельно, но с 1-
2 наводящими 
вопросами

Восприятие музыкального 
образа на уровне 
переживания. Распознавание
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, элементов 
строения музыкальной речи,
музыкальных форм. 
Высказанное суждение 
обосновано.

Узнавание 
музыкального 
произведения 
(музыкальная 
викторина – устная 
или письменная)

Не более 50% ответов 
на музыкальной 
викторине. Ответы 
обрывочные, 
неполные, показывают 
незнание автора или 
названия 
произведения, 
музыкального жанра 
произведения

80-60% правильных 
ответов на 
музыкальной. Ошибки 
при определении 
автора музыкального 
произведения, 
музыкального жанра

100-90% правильных 
ответов на музыкальной 
викторине. Правильное и 
полное определение 
названия, автора 
музыкального произведения,
музыкального жанра

Освоение и систематизация знаний о музыке
Параметры Критерии

«2» «3» «4» «5»
Знание 
музыкальной 

Нет 
правильных 

Учащийся слабо знает 
основной материал. На

Учащийся знает 
основной 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 
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литературы ответов на 
музыкальной 
викторине;

поставленные вопросы
отвечает односложно, 
только при помощи 
учителя

материал и 
отвечает с 1-2 
наводящими 
вопросами

ознакомился с 
дополнительной 
литературой по проблеме, 
твердо последовательно и 
исчерпывающе отвечает 
на поставленные вопросы

Знание 
терминологии, 
элементов 
музыкальной 
грамоты

Задание выполнено 
менее чем на 50%, 
допущены ошибки, 
влияющие на качество 
работы

Задание 
выполнено на 60-
70%, допущены 
незначительные 
ошибки

Задание выполнено на 90-
100% без ошибок, 
влияющих на качество

Выполнение домашнего задания
Критерии

«2» «3» «4» «5»
Домашнее 
задание не 
выполнено

В работе допущены 
ошибки, влияющие на
качество 
выполненной работы.

В работе допущены 
незначительные ошибки, 
дополнительная 
литература не 
использовалась

При выполнении работы 
использовалась 
дополнительная литература, 
проблема освещена 
последовательно и 
исчерпывающе

Исполнение вокального репертуара
Параметры Критерии певческого развития

«2» «3» «4» «5»
Исполнение 
вокального 
номера

Фальшивое 
исполнение 
вокального 
номера.

Нечистое, 
фальшивое 
интонирование 
по всему 
диапазону

интонационно- 
ритмически и 
дикционно точное 
исполнение 
вокального номера

Художественное 
исполнение вокального 
номера

Участие во 
внеклассных 
мероприятиях и 
концертах

Художественное 
исполнение вокального 
номера на концерте

Контрольно-оценочная  деятельность  является  логическим  завершением  каждого  этапа
обучения.  Любой  его  вид,  будь  то  текущий  или  итоговый,  проверяет  качество  усвоения
учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной
цели обучения.

Формы контроля:  наблюдение (за  развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы,
средств музыкальной  выразительности  и  т.д.),  музыкальные  викторины,  тесты,  работа  по
карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 
Оценка «5» ставится:

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;
 не менее 8 правильных ответов в тесте;
 художественное исполнение вокального номера;

Оценка «5» - повышенный уровень обучаемости.
Оценка «4» ставится:
 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине;
 5-7 правильных ответов в тесте;
 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального 

номера; Оценка «4» - базовый уровень обучаемости.
Оценка «3» ставится:

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине;
 не более 4 правильных ответов в тесте;
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 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.
Оценка «3» - низкий уровень  обучаемости
Оценка  «2» ставится:
 нет правильных ответов на музыкальной викторине;
 нет правильных ответов в тесте;
 фальшивое исполнение вокального номера.
Оценка «2» - самый низкий уровень обучаемости.

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное
вовлечение  самого  обучающегося  в  этот  процесс.  Когда  учащиеся  самостоятельно  могут
самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым
минимум  требований,  заложенных  в  тот  или  иной  учебный  курс,  только  тогда  они  смогут
самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся,
поиск  и  выбор  вариантов  достижения  цели  сводится  к  оцениванию  предметных,
метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального
развития  учащихся,  которые  определены  задачами  изучения  предмета  в  образовательном
учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных
(от  фольклора  до  современной  музыки  XXI  века)  и  музыкально-теоретических  (жанр,
музыкальные  формы,  композиторское  воплощение  и  т.  д.)  знаний,  а  так  же  способность
применять их в анализе музыкального текста.

Критерии  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  учением  самостоятельно
организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её
в деятельность,  оценивать правильность  выполнения учебной задачи,  выявлять собственные
возможности  её  решения,  организовывать  совместную  учебную  деятельность,  работать  в
команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.

Критерии оценки личностных результатов  связаны с осознанием ценности музыкального
языка,  со  стремлением  к  музыкальному  и  речевому  самосовершенствованию  (достаточный
объём  музыкального  и  словарного  запаса,  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в
процессе  речевого  общения),  со  способностью  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной деятельностью.

Изобразительное искусство
Система оценки достижений планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы должна:
- закреплять  основные направления  и  цели  оценочной  деятельности,  ориентированной на

управление  качеством  образования,  описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам освоения

основной образовательной программы;
- обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной

образовательной  программы,  позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов;
- обеспечивать  оценку  динамики  индивидуальных  достижений  обучающихся  в  процессе

освоения основной общеобразовательной программы;
- предусматривать  использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно  дополняющих

другдруга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
- позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
сред-него (полного) общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется с помощью:
0 контрольно-диагностических материалов в форме тестов;
1 творческих работ;
2 организации проектной учебно-исследовательской деятельности с последующей защитой

полученных результатов.
Предметные  УУД  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  Примерный  характер  оценок

предполагает,  что  при  их  использовании  следует  учитывать  цели  контроля  успеваемости,
индивидуальные особенности школьников, содержание и характер выполняемых работ.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося:
Оценка  «5»  (отлично) выставляется  учащемуся, чей  устный  ответ (выступление),

письменная  работа,  практическая  деятельность  или  их  результат,  правильные  и  полные,
логичные  и  осмысленные,  в  практической  деятельности  проявляются  приобретенная
самостоятельность и творческое применение. Объем работы выполнен на 86% - 100%.

Оценка «4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа,  практическая  деятельность  или  их  результаты  в  основном  правильные,  логичные  и
осмысленные,  но  недостаточно  полные  или  имеются  мелкие  ошибки,  в  практической
деятельности обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности, мелкие ошибки.
Практическая работа выполнена на 65% - 85%.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление),
письменная  работа,  практическая  деятельность  или  их  результаты  в  основной  части
правильные,  приобретены  основные  умения,  но  применение  знаний  в  практической
деятельности  вызывает  трудности.  Учащийся  нуждается  в  руководстве  и  указаниях.  Объем
выполненного практического задания 30% - 64%.

Оценка  «2»  (недостаточно) выставляется  учащемуся, у  которого  при  устном  ответе
(выступлении),  в  письменной  работе,  практической  деятельности  или  в  их  результатах
наблюдаются  существенные  недостатки  и  ошибки.  Учащийся  делает  в  большинстве
содержательные ошибки, не способен применять знания также при руководстве и направлении
его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%.

Оценивается также:
- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанность отношения  к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение

основных  закономерностей,  категорий  и  понятий  искусства,  его  стилей,  видов,  жанров,
особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
- воспроизведение  полученных  знаний  в  активной  деятельности, сформированности

практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
- личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  культуры  и  искусства  в  жизни, об  их

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
- перенос  знаний,  умений  и  навыков, полученных  в  процессе  эстетического  воспитания  и

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность в
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

При  оценке  результатов  учебной  деятельности учащихся  учитывается  характер
допущенных ошибок: существенных и несущественных.

К  категории  существенных ошибок  следует  отнести  такие,  которые  свидетельствуют  о
непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства,  значения
специ-альной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить
на  уроке  знания  в  процессе  элементарного  анализа  воспринимаемого  произведения  и  при
выполнении  практической  работы.  Как  правило,  существенные  ошибки  связаны  с
недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала.

К  категории  несущественных ошибок  относятся  ошибки,  связанные  с  подменой  одного
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким
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ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен
один  из  нескольких  признаков,  характеризующих  явление,  сферу  применения,  область
воздействия.

Система  оценивания  выстраивается  таким  образом, чтобы  учащиеся  включались  в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

В  системе  оценивания  используются  комплексно  оценки,  характеризуемые  по  разным
признакам:

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом) и внешняя оценка;
 субъективные (наблюдения, самооценка и самоанализ); и объективизированные методы

оцени-вания (основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся),  в том числе –
стандартизи-рованные  (основанные  на  результатах  стандартизированных  письменных  работ
или тестов) процедуры и оценки;

 оценивание  достигаемых  образовательных  результатов,  процесса  их  формирования,
оценивание  осознанности каждым  обучающимся  особенностей  развития  его  собственного
процесса обучения;

 интегральная оценка – выставки, презентации и дифференцированная оценка отдельных
аспектов обучения;

 самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками  информации  для  оценивания  достигаемых  образовательных  результатов,

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и

презентации,  формализованные  письменные  задания  –  разнообразные  тексты,  отчеты  о
наблюдениях  и  экспериментах,  различные  рисунки,  собранные  массивы  данных,  подборки
информационных материалов, афиши и т. п., а также разнообразные инициативные творческие
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе

целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ)

Технология оценивания.
В  основной  школе  используются  три  вида  оценивания:  стартовая  диагностика,  текущее

оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.
Предметная стартовая диагностика проводится с целью

- выяснения общего уровня готовности  класса к изучению того или иного раздела или темы
курса;
-  выяснения  уровня  готовности  данного  учащегося  и  выявления  его  индивидуальных
особенностей.

Текущее  оценивание  предполагает  комплексный подход  к  оценке  результатов  образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной и
критериальной  базы  оценки  используются  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной программы.

Особенности итоговой оценки по предмету «Изобразительное искусство».
Оценка  достижения  планируемых  результатов  по  искусству  имеет  ряд  особенностей,

связанных со спецификой предмета, освоение которого предполагает не только приобретение
специ-альных  умений  и  знаний,  но  и  художественно-эстетическое  развитие  и  морально-
нравственное становление личности старшего школьника. По этой причине целостная итоговая
оценка  планируемых  результатов  складывается  из  накопленной  оценки  различных  учебных
достижений и результатов выполнения итоговой работы.

Достижение планируемых результатов свидетельствует:
-  о  сформированности  у  обучающихся  представления  о  роли  и  месте  пластических  и
синтетических искусств и в развитии мировой и отечественной культуры;
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-  о  сформированности  представления  о  значении  искусства  в  процессе  передачи  духовно-
нравственного опыта поколений;
- о сформированности эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
- о приобретении опыта художественно-творческой деятельности в области искусства;
-  о  сформированности  потребности  в  дальнейшем самостоятельном  общении  с  искусством.
Итоговая оценка  достижения планируемых результатов состоит из оценки уровня подготовки
учащихся  по  тематическим  блокам  (см.  содержание  учебного  предмета).  Такой  подход
позволяет целостно оценить уровень  достижения планируемых результатов,  включая умение
использовать  полученные  на  уроках  знания  при  выполнении  творческих  заданий  и  общее
художественно-творческое  развитие  обучающегося,  его  способность  к  эмоциональному
восприятию  произведений  искусства  и  явлений  окружающего  мира.  Учитель  получает
возможность  определять  сложные  для  восприятия  учащимися  темы  и  корректировать
индивидуальную работу.

Наличие заданий базового и повышенного уровней сложности даёт учащимся возможность
проявлять творческие способности в соответствии с индивидуальными особенностями. Задания
базового уровня предполагают возможность освоения учебного материала всеми учащимися,
то-гда  так  задания  повышенного  уровня  базируются  на  личностных  предпочтениях  и
склонностях  ученика,  включая  имеющиеся  у  него  знания  и  специальные  умения,  а  также
активность при вы-полнении творческой работы.

Оценка является накопительной, отражающей динамику учебных достижений и личностно-
го  развития  каждого  ученика  и  складывается  из  результатов  учебной  и  художественно-
творческой  деятельности  учащегося  на  уроках  в  течение  учебного  года  с  учётом не  только
качества  выполнения  задания,  но  и  инициативности  при  участии  в  коллективной  работе,
активности во время уроков, оригинальности мышления и способов выражения в творческом
продукте.

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» программы) и
усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).
Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик

может научиться» программы);
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих

за рамки опорной системы знаний по предмету).
Инструменты текущего оценивания.

Критериальные  описания  –  наборы  критериев,  которые  указывают  на  черты  или  знаки,
которые следует отметить  в  работе,  а  также устанавливают правила количественной оценки
работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так
и учащимися.

Эталоны  –  представляют  собой  образцы  работ  учащихся,  с  которыми  сравниваются
оцениваемые  работы.  Обычно  используются  в  связи  с  критериальными  описаниями  или
текущими задачами оценивания.

Памятки  –  содержат  перечни  информации,  данных,  элементов,  характерных  признаков  и
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  Линейки
достижений  –  наглядные  свидетельства  достижения  этапа  обучения.  Используются,  чтобы
продемонстрировать  индивидуальный  прогресс  или  определить  этап,  на  котором  находится
обучающийся в данный момент времени.

Формы  организации  индивидуальной  и  групповой  работы: работа  в  парах, в  группах,
коллективная работа: по рядам и всем классом.

Формы контроля уровня обученности:
- Практические работы
- Тесты
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- Отчетные выставки творческих работ.
Формы контроля знаний и умений:
- устный опрос;
- карточки рефлексии;
- практические работы;
- творческие работы;
- тестовые задания, упражнения;
- эссе;
- презентация проекта.
Показатели достижения планируемых результатов формулируются в виде спектра учебных

ситуаций и учебных задач.
Критерии оценивания

Критерии оценивания рисунка (композиции), графической или живописной работы
- Соответствие содержания рисунка теме урока
- Оригинальность замысла (самостоятельность выполнения рисунка)
- Раскрытие темы (наполнение содержанием)
- Точная  передача  (состояния  природы,  характера  предмета  и  объекта,  характеристики

интерьера и др.)
- Правильное  (грамотное)  изображение  предметов,  соответствующее  действительному

общему пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.
- Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).
- Изображение  общего  пространственного  положения  объекта  в  рисунке:  правильное

изображение,  соответствующее  действительному  общему  пространственному  положению
объекта, его направлению в пространстве.
- Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача пропорций

(пропорции на  изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости  от
конкретной точки зрения)
- Передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объекта  (объектов)  изображения:

правильная  передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объекта  изображения  (в  рисунке
выявлены геометрическая основа строения натуры)
- Передача  в  рисунке  цвета  натуры:  правильная  передача  цвета  (цвет  изображения

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются
результатом  восприятия  действительного  цвета  натуры,  обусловленного  особенностями
освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д.
- Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке

основание  более  близких  предметов  изображаются  ниже,  дальних  предметов  –  выше
относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по
размерам, но удаленных предметов).
- Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций

(пропорции  изображаемых в  тематической  композиции  объектов  соответствуют  пропорциям
этих объектов в действительности).
- Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска изобра-

женных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих объектов,
в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен).
- Аккуратность исполнения работы
Оценка  «5»  (80-100%) ставится - работа  выполнена  грамотно, с  соблюдением

последовательности, творчески и качественно.
Оценка «4»  (60-79%) ставится - работа выполнена с соблюдением последовательности, но

допущены небольшие (несущественные) ошибки, общий вид работы аккуратный.
Оценка «3» (40-59%) ставится - работа выполнена с нарушением последовательности, есть

существенные ошибки, работа выполнена небрежно, неаккуратно.
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Оценка «2» (0-39%) ставится - ученик с работой не справился, при выполнении допущены
грубые ошибки, работа выполнена небрежно.

Критерии оценки работ учащихся над композицией натюрморта
 Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для зрителя
 Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение
 Выбрана интересная точка зрения
 Правильно выбран формат для данного натюрморта
 Композиция и расположение предметов
 При построении передается характер предметов и их пропорции
 При построении соблюдаются правила перспективы
 Все предметы построены подробно, с проработкой деталей
 Предметы переднего плана более выразительны, выражен композиционный центр
 Верно намечено распределение светотени (блика, полутени, тени, рефлекса на предметах

натюрморта и падающие тени) (за каждый верный критерий – 0.5 балла)
Оценка «5» соответствует 8-10 баллам, «4» - 5-7 баллам, «3» - 2-4 балла.

Критерии оценки работ учащихся над выполнением портрета (зарисовками человека
животных)

 Соблюдение правил построения, пропорций, ракурса
 Характер изображаемого объекта, восприятие образа, настроение работы
 Динамика (статика)
 Правильно выбран формат (композиционное размещение)
 Использование схемы построения
 Соблюдаются правил линейной перспективы
 Проработка деталей лица, элементов фигуры
 При изображении нескольких фигур выявление фигуры первого плана
 Подбор изобразительных средств
 Распределение светотени, выражение объема художественными приемами для создания

выразительного образа (за каждый верный критерий – 0.5 балла)
Оценка «5» соответствует 8-10 баллам, «4» - 5-7 баллам, «3» - 2-4 балла.

Критерии оценки работ учащихся над выполнением пейзажа
 Композиция, передний, средний, дальний план пейзажа
 Отражение времени года и времени суток в изображении пейзажа
 Выбор изобразительных средств
 Использование графической или живописной техники
 Проработка деталей пейзажа

(за каждый верный критерий – 1 балл)
Оценка «5» соответствует 5 баллам, «4» - 4 баллам, «3» - 3 баллам.

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
- эмоциональность восприятия  разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к
познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанность отношения  к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение
основных  закономерностей,  категорий  и  понятий  искусства,  его  стилей,  видов,  жанров,
особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
- воспроизведение  полученных  знаний  в  активной  деятельности, сформированности
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
- личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  культуры  и  искусства  в  жизни, об  их
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
- перенос  знаний,  умений  и  навыков, полученных  в  процессе  эстетического  воспитания  и
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
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Критерии оценки работ учащихся над построением бытовой, исторической, батальной
(жанровой) композиции
Оценка «5» -8-10 баллов, «4» - 6-8 баллов, «3» - 3-5 баллов.
Критерии Баллы

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным сюжетом для 
зрителя

0,5

2. Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 0,5

3. Выбрана интересная точка зрения 0,5

4. Правильно выбран формат для данной композиции 0,5

5. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 0,5

6. При построении точно передается характер предметов и их пропорции 0,5

7. При построении соблюдаются правила линейной перспективы 0,5

8. Все предметы построены подробно 0,5

9. Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 0,5

10. Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на предметах и 
падающие тени, используются знания цветоведения

0,5

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках изо:
- Правильное  понимание  поставленных  задач  при  выполнении учебных и  творческих

работ.
- Раскрытие темы:
- осмысление темы и достижение образной точности;
- импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
- оригинальность замысла.
Композиция
- знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
- органичность и целостность композиционного решения.
Рисунок
- владение  основами  изобразительной  грамоты (умение  последовательного  выполнения

работы  в  заданном  формате,  передачи  пропорций  и  характера  изображаемого  объекта,
выявление  конструктивных  и  пластических  особенностей  формы  и  объема  посредством
светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при
сохранении цельности изображения).

В зависимости от поставленных задач:
- степень  сходства  изображения  с  предметами  реальной  действительности

(реалистический рисунок);
- умение  решать  задачи,  основанные на  ассоциативном восприятии окружающего мира

через трансформацию природных и искусственных форм.
Цветовое решение
- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его

зрительного восприятия;
- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
Техника исполнения
- умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка,

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
- владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
- использование современных материалов;
- наличие культуры исполнительского мастерства.

Критерии оценивания анализа произведений искусства:
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- Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства.
- Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или

направлению.
- Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции.
- Использование  в  анализе  знаний  об  основных  средствах  создания  художественного

образа: в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; в живописи: колорит,
рисунок,  светотень,  фактура,  манера  письма;  в  архитектуре:  симметрия,  ритм,  пропорции,
светотеневая и цветовая моделировка, масштаб;
- Указание  принадлежности  к  жанру:  в  музыке:  по  функциональному  признаку,  месту

исполнения,  типу  создания,  способу  исполнения;  в  живописи:  к  историческому,  бытовому,
батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру;
- Указание  принадлежности  к  видам:  в  архитектуре:  объемных  сооружений

(общественные,  жилые,  промышленные),  ландшафтной,  (садово-парковая,  малых  форм),
градостроительной; в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой.
- При анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом

архитектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование других
видов искусства в оформлении его архитектурного облика.

0 При анализе произведения скульптуры: использование материалов техника их обработки
лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив,
ковка, чеканка из металла.
- При анализе музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств.
- Личные впечатления от произведений искусства.

Нормы оценки.
Нормы оценки художественных (тематических) работ учащихся (5-6 класс)
Оценка «5»  - учащийся  полностью справляется  с  поставленной целью урока; правильно

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает
композицию  рисунка,  т.е.  гармонично  согласовывает  между  собой  все  компоненты
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все
компоненты  изображения;  умеет  подметить,  но  не  совсем  точно  передаёт  в  изображении
наиболее характерное.

Оценка  «3»  - учащийся  слабо  справляется  с  поставленной  целью  урока; допускает
неточность в изложении изученного материала.

Оценка «2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.

Нормы оценки творческих работ учащихся (7-8 класс).
Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала.

Оценка «4»  ставится, если  содержание  работы в  основном соответствует  теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются
незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении  мыслей;  имеются  отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы.

Оценка «3»  ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;
оформление  работы  неаккуратное,  есть  претензии  к  соблюдению  норм  и  правил
библиографического и иллюстративного оформления.

Оценка  «2»  ставится, если  работа  не  соответствует  теме; допущено  много  фактических
ошибок; нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;  отсутствует  связь
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство
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текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.
При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность  замысла

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный
объем  работы  не  влияет  на  повышение  оценки.  Учитываемым  положительным  фактором
является наличие рецензии на исследовательскую работу.

Нормы оценок письменной работы.
Оценка «5»  выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а

также при наличии в ней одной (двух) негрубой ошибки. Учитывается качество оформления
работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа.

Оценка  «4»  выставляется, если  обучающийся  допустил  две (три) ошибки. Учитывается
оформление работы.

Оценка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается
оформление работы.

Оценка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с заданием.
Нормы оценки тестов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы:

10-мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы:
30-40 мин.  Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  «4» - 14-17,  «3» - 10-13,  «2» - менее 10
правильных ответов.

Нормы оценок устных ответов.
Оценка «5»  ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме,

предусмотренном  программой  и  учебником;  изложил  материал  грамотным  языком  в
определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и
символику;  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами,  применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического  задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и  навыков;  отвечал  самостоятельно  без
наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять»,
но  при этом  имеет  один  из  недостатков:  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не
исказившие  содержание  ответа;  допущены  один  -  два  недочета  при  освещении  основного
содержания ответа,  исправленные на  замечания  учителя;  допущены ошибка  или более  двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя. 

Оценка  «3»  ставится  в  следующих  случаях: неполно  или  непоследовательно  раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для  дальнейшего усвоения  программного материала;  имелись  затруднения,  или
допущены  ошибки  определении  понятий,  использовании  специальной  терминологии,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  обучающийся не справился с
применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил
задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Оценка «2»  ставится  в  следующих случаях: не раскрыто  основное содержание  учебного
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной
части  учебного  материала;  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
специиальной терминологии,  которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

Оценка творческих работ.
Оценка  «5»  ставится, если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме; работа
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оригинальна и выполнена самостоятельно.
Оценка «4»  ставится, если  содержание  работы в  основном соответствует  теме (имеются

незначительные  отклонения  от  темы);  замысел  работы  оригинален,  но  выполнен  не  совсем
самостоятельно.

Оценка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа
мало оригинально или выполнена не самостоятельно.

Оценка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна.
Технология

Формы  контроля: устный  ответ, творческий  проект, лабораторно-практическая  работа,
практическая работа

Критерии оценивания
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
- Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного

материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять

глав-ные положения,  самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,  фактами;
само-стоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать
межпредмет-ные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,
творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно,  чётко,
связно,  обоснованно и без-ошибочно излагать учебный материал;  давать ответ в логической
последовательности с исполь-зованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать  точное  опреде-ление  и  истолкование  основных  понятий;  при  ответе  не
повторять  дословно  текст  учебника;  из-лагать  материал литературным языком;  правильно  и
обстоятельно отвечать  на  дополнительные вопросы учителя.  Самостоятельно и  рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
- Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет
по требо-ванию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами
и  графи-ками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Оценка "4" ставится, если ученик:
-Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный

от-вет на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие  неточности  при
использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не  более  двух недочетов и  может их исправить  само-стоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учеб-ный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнитель-ные вопросы
учителя.
- Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные
связи.  Приме-нять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей  письменной,  использовать
научные термины;
- Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,

первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает  негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
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Оценка "3" ставится, если ученик:
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  выводы и

обобще-ния аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в  использовании научной терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие;
- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении;
- испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе  теорий  и  законов,  или  в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
- отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит

содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие
важное значение в этом тексте;
- обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении

текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений.
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов;
- или  имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к

решению кон-кретных вопросов и задач по образцу;
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

ис-править даже при помощи учителя.
Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся
Оценка  «5»  - работа  выполнена  в  заданное  время, самостоятельно, с  соблюдением

технологической последовательности, качественно и творчески;
Оценка  «4»  - работа  выполнена  в  заданное  время, самостоятельно, с  соблюдением

технологической  последовательности,  при  выполнении  отдельных  операций  допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

Оценка  «3»  - работа  выполнена  в  заданное  время, самостоятельно, с   нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца
(если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

Оценка  «2»  – ученик  не  справился  с  работой, технологическая  последовательность
нарушена, при  выполнении  операций  допущены  большие  отклонения,  изделие  оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.

Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 
Оценка (5) ставится, если учащийся:
- творчески планирует выполнения работ;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,  приборами  и

другими средствами.
Оценка (4) ставится, если учащийся:
- правильно планирует выполнение работ;
- самостоятельно использует знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет пользоваться справочной литературой.
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Оценка (3) ставится, если учащийся:
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;
- не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний  программного

материала;
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.
Оценка (2) ставится, если учащийся:
- не может правильно спланировать выполнение работы;
- не может использовать знания программного материала;
- допускает грубые ошибки и неаккуратность;
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.

Физкультура
Критерии  оценивания  успеваемости  по  базовым  составляющим  физической  подготовки

учащихся
Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели:

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным
слу-чаям и занятиям физическими упражнениями.
- целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы

(без вы-зова из строя), тестирование.
Критерии оценки за опрос, проверочные беседы:

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2

За ответ, в котором 
учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности

За тот же ответ, если в 
нем содержатся 
небольшие неточности 
и незначительные 
ошибки

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в знании 
материала, нет должной 
аргументации и умения 
использовать знания на 
практике

За незнание 
материала 
программы

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для  оценивания  техники  владения  двигательными  умениями  и  навыками  используются

следую-щие  методы:  наблюдение,  вызов  из  строя  для  показа,  выполнение  упражнений  и
комбинирован-ный метод.

Критерии оценки двигательных умений и навыков

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2
Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно, четко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, 
может разобраться в 
движении, объяснить,
как оно выполняется,

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к скованности 
движений, неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и сложных 
в сравнении с уроком 
условиях

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух значительных 
или одна грубая 
ошибка
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и 
продемонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2
Учащийся умеет: -
самостоятельно 
организовать место занятий;
- подбирать средства и  
инвентарь и применять их в 
конкретных условиях; 
контролировать ход 
выполнения деятельности и 
оценивает итоги

Учащийся: - организует место
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной помощью; -
допускает незначительные 
ошибки в подборе средств; - 
контролирует ход выполнения
деятельности и оценивает 
итог

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не выполняет 
один из пунктов

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов

Уровень физической подготовленности учащихся
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2

Исходный показатель соответствует 
высокому уровню подготовленности, 
предусмотренному обязательным 
минимумом подготовки и программой 
физического воспитания, которая 
отвечает требованиям государственного 
стандарта и обязательного минимума 
содержания обучения по физической 
культуре, и высокому приросту ученика 
в показателях физической 
подготовленности за определенный 
период времени

Исходный показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту

Учащийся не 
выполняет 
государственны
й
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленнос
ти

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу,
волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти
с  учетом  общих  оценок  по  отдельным  разделам  программы.  При  этом  преимущественное
значение  имеют  оценки  за  умения  и  навыки  осуществлять  собственно  двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по
правилам математического округления в пользу ученика.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  специальной  медицинской
группы (СМГ)

Дети  II  и  III  групп  здоровья,  которые  составляют  СМГ,  по  своим  двигательным
возможностям  не  могут  сравниться  со  здоровыми  детьми.  Общий  объем  двигательной
активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены
по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной групп.

В  то  же  время,  несмотря  на  низкий  исходный  уровень  физической  подготовленности
учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и интенсивности
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позволяют  вскоре  (через  1,5–2  месяца)  заметить  положительную  динамику  в  развитии  их
физических возможностей и общем оздоровлении.

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной
активности,  который  обусловлен  формой  и  тяжестью  его  заболевания.  Такие  ограничения
неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу
вышеназванных причин оценивать  достижения обучающихся в  СМГ по критериям,  которые
используются для выставления отметки учащимся основной группы, нельзя.

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму
- в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно

требованиям техники безопасности и охраны труда.
С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке

для всего класса.
При  пропуске  уроков  физической  культуры  учащийся  обязан  подтвердить  причину

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который
передаётся классному руководителю или учителю физкультуры.

Все  обучающиеся  освобождённые  от  физических  нагрузок  находятся  в  помещении
спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.

Учитель  физической  культуры  определяет  вид,  степень  и  уровень  физических  или  иных
занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение
материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока)

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.

При выставлении  текущей отметки  обучающимся  в  СМГ необходимо соблюдать  особый
такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку
таким образом,  чтобы она  способствовала  его  развитию,  стимулировала  его  на  дальнейшие
заня-тия физической культурой.

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры:
2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:
- Не имеет с  собой спортивной формы в  соответствии с  погодными условиями,  видом

спортивного занятия или урока.
- Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической

культуры.
- Учащийся,  не  имеющий выраженных отклонения  в  состоянии здоровья,  при  этом не

имеет  стойкой  мотивации  к  занятиям  физическими  упражнениями,  нет  положительных
изменений  в  физических  возможностях  обучающегося,  которые  должны  быть  замечены
учителем физической культуры.
- Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в раз-

витии физических или морально-волевых качеств.
- Не выполнял  теоретические  или  иные  задания  учителя,  не  овладел  доступными ему

навыками  самостоятельных  занятий  оздоровительной  или  корригирующей  гимнастики,
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.

3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:
- Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, ви-

дом спортивного занятия или урока.
- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных

за-лах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении
спор-тивных упражнений занятий.
- Учащийся,  имеющий  выраженные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  при  этом

старателен,  мотивирован  к  занятиям  физическими  упражнениями,  есть  незначительные,  но
положительные  изменения  в  физических  возможностях  обучающегося,  которые  могут  быть
замечены учителем физической культуры.
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- Продемонстрировал  не  существенные  сдвиги  в  формировании  навыков,  умений  и  в
разви-тии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.
- Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными

ему  навыками  самостоятельных  занятий  оздоровительной  или  корригирующей  гимнастики,
необхо-димыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий:
- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом

спортивного занятия или урока.
- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных

залах и на  стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении
спортивных упражнений занятий.
- Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивиро-

ван к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических воз-
можностях обучающихся, которые замечены учителем.
- Постоянно  на  уроках  демонстрирует  существенные сдвиги  в  формировании навыков,

умений  и  в  развитии  физических  или  морально-волевых  качеств  в  течение  четверти  или
полугодия.  Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на  уроках нормативов по
физической культуре, для своего возраста.
- Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навы-

ками  самостоятельных  занятий  оздоровительной  или  корригирующей  гимнастики,  оказание
посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими
и практическими знаниями в области физической культуры.

5 (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий.
- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом

спортивного занятия или урока.
- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных

за-лах  и  на  стадионе.  Соблюдает  гигиенические  правила  и  охрану  труда  при  выполнении
спортив-ных упражнений занятий.
- Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мо-

тивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные измене-
ния в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.

Занимается  самостоятельно  в  спортивной  секции  школы,  района  или  города,  имеет
спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.

Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, уме-
ний и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия.
Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре,
для своего возраста.

Выполняет все теоретические или иные задания учителя,  овладел доступными ему навы-
ками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание по-
сильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации класс-
ных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и
практическими знаниями в области физической культуры.

Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом
динамики физической подготовленности и прилежания.

Основной  акцент  в  оценивании  учебных  достижений  по  физической  культуре  учащихся,
имеющих выраженные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  делается  на  стойкой  мотивации  к
заня-тиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых
незначи-тельных  положительных  изменениях  в  физических  возможностях  обучающихся,
которые замече-ны учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная
отметка.
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Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но
регу-лярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя,
овладел  доступными  ему  навыками  самостоятельных  занятий  оздоровительной  или
корригирующей гим-настикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.

При  выставлении  четвертной,  полугодовой,  годовой  и  итоговой  отметки  по  физической
культуре  учитывается  прилежание,  усердие  в  работе  над  собой  и  выполнение  всех
рекомендаций учителя физической культуры.

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с
учетом динамики физической подготовленности и прилежания.

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но
регу-лярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыка-ми.

Основы безопасности жизнедеятельности
Критерии оценки различных форм контроля предметных результатов 
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного

материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, вза-имосвязей;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; са-
мостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
- Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
- Последовательно,  чётко,  связно,  обоснованно  и  без-ошибочно  излагать  учебный

материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение истолкование
основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно  текст  учеб-ника;
излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечать  на
дополнительные вопросы учителя. 
- Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  спра-вочные

материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  систему
условных  обозначений  при  ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для
доказа-тельства выводов из наблюдений и опытов;
- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
гра-фиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Оценка «4» выставляется, если:
- Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  незначительные  ошибки  и  недочёты  при
воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений
и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.
- Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные
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связи.  Применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей  письменной,  использовать
научные термины;
- Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если ученик:
0 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
1 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
2 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,  определения

понятий дал недостаточно четкие;
4 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении;
5 Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных  типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе  теорий  и  законов,  или  в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

6 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержа-ние  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные  положения,  имеющие
важное значение в этом тексте;

7 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
тек-ста  учебника  (записей,  первоисточников)  или  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- Не делает выводов и обобщений.
- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов;
- Или  имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к

решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.
По  окончанию  устного  ответа  учащегося  педагогом  даётся  краткий  анализ  ответа,

объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других  учащихся  для  анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.

Физика
Для контроля уровня достижений учащихся используются  виды контроля:  предваритель-

ный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль;  формы  контроля: контрольная  работа,
практи-ческая  работа,  дифференцированный  письменный  опрос,  устный  опрос,
самостоятельная прове-рочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания,
творческие, исследователь-ские и проектные работы.

Для текущего тематического контроля и  оценки знаний в  системе уроков  предусмотрены
проверочные и контрольные работы.

По  завершении  тем  предусмотрены  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать
знания, а также применить умения, приобретенные при изучении физики.

С самого начала изучения темы ученики знают, на какой результат  они должны выйти,  а
система домашних заданий помогает каждому ребенку достичь конкретной цели.

Используется уровневая диагностика учебных достижений школьников.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются

следующие качественные показатели ответов:
-глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
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-осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную
информацию);
-полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные):
- существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа

(например, ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные
свойства изучае-мых явлений, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не
смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
- несущественные ошибки  определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида

какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании  явления,  процесса).  К  ним можно отнести
оговорки,  описки,  допущенные  по  невнимательности  (например,  при  решении  системы
уравнений упущен коэффициент).

Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;

ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при  ответе  обнаружено  непонимание  обучающимся  основного  содержания  учебного

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с

веществами и оборудованием;
проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  места  и

порядок на столе, бережно используется оборудование).
Отметка «4»:
работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с
приборами и оборудованием.

Отметка «3»:
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка

в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности при работе с приборами и оборудованием, которая исправляется по требованию
учителя.

Отметка «2»:
допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с приборами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа
не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения.

Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
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логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:
логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в

математических расчетах.
Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена.
Оценка письменных контрольных работ Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три

не-существенные.
Отметка «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или

работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого

орфографического режима.
Отметка  за  итоговую  контрольную  работу  корректирует  предшествующие  отметки  за

четверть, полугодие, год.
Оценка за тестовую работу

«5»: 90% – 100 % правильных ответов
«4»: 72% - 89 % правильных ответов
«3»: 50% - 71 % правильных ответов
«2»: менее 50% правильных ответов

Химия
Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  следующие  виды  контроля:

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная
работа,  практическая  работа,  дифференцированный  письменный  опрос,  устный  опрос,
самостоятельная проверочная работа,  тестирование, диктант, письменные домашние задания,
творческие, исследовательские и проектные работы.

Для текущего тематического контроля и  оценки знаний в  системе уроков  предусмотрены
проверочные и контрольные работы.

По  завершении  тем  предусмотрены  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать
знания, а также применить умения, приобретенные при изучении химии.

С самого начала изучения темы ученики знают, на какой результат  они должны выйти,  а
система домашних заданий помогает каждому ребенку достичь конкретной цели.

Используется уровневая диагностика учебных достижений школьников.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются

следующие качественные показатели ответов:
- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
- осознанность  (соответствие  требуемым в  программе умениям применять  полученную

информацию);
- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные):
существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа

(например, ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные
свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог

368



применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).

несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа (например, упущение  из  вида
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества,  процесса). К ним можно отнести
оговорки,  описки,  допущенные  по  невнимательности  (например,  на  два  и  более  уравнения
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при  ответе  обнаружено  непонимание  обучающимся  основного  содержания  учебного

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих во-просах учителя или отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с

веществами и оборудованием;
проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  места  и

порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе
веществами и оборудованием.

Отметка «3»:
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка

в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию
учителя.

Отметка «2»:
допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа
не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения.

Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:
логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в

математических расчетах.
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Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении или задача не решена.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три

несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок или

ра-бота не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого

орфографического режима.
Отметка  за  итоговую  контрольную  работу  корректирует  предшествующие  отметки  за

четверть, полугодие, год.
Оценка за тестовую работу

«5»: 90% – 100 % правильных ответов
«4»: 72% - 89 % равильных ответов
«3»: 50% - 71 %. правильных ответов
«2»: менее 50% правильных ответов

Информатика
Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой
ошибки,  не  более  трёх  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трёх  недочётов,  при
наличии четырёх-пяти недочётов.

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.

Перечень ошибок
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий,  правил,  основных положений теории,  приёмов

составления алгоритмов.
Неумение выделять в ответе главное.
Неумение  применять  знания  для  решения  задач  и  объяснения  блок-схем  алгоритмов,

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её  решения,
незнание  приёмов  решения  задач,  аналогичных  ранее  решённых  в  классе;  ошибки,
показывающие  неправильное  понимание  условия  задачи  или  неправильное  истолкование
решения, не верное применение операторов в программах, их незнание.

Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.
Неумение  подготовить  к  работе  ЭВМ,  запустить  программу,  отладить  её,  получить

результаты и объяснить их.
Небрежное отношение к ЭВМ.
Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ.
Негрубые ошибки
-Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.
-Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.
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- Нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты
- Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.
- Арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не  искажают

реальность полученного результата.
- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
- Орфографические и пунктуационные ошибки

Основы религиозных культур народов России
Критерии оценки образовательно-воспитательных результатов
В связи  с  этим критериями  оценки образовательно-воспитательных результатов  изучения

православной культуры школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на каком
уровне  усвоено  из  предъявленного  материала),  критерий отношений (как  ученик,  используя
полученные  знания,  организует  и  выражает  свое  отношение  к  себе,  окружающим  людям,
значимым  социальным  ценностям,  социальным  институтами  учреждениям)  и  критерий
деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает
и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: альтернативность
ответа,  право  морального  выбора,  необходимость  нравственной  характеристики  цели  и
результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование,
тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т.д.).
Уровень 
достижения

Освоение учебных действий Оценка (отметка)

Пониженный 
уровень

Отсутствие систематической базовой подготовки, 
обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 
имеются значительные пробелы в знаниях. Обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня

«Неудовлетворитель
но» (отметка «2»)

Базовый 
уровень

- пассивное участие обучающегося в учебном процессе: 
прослушал тему (раздел);
- минимальный уровень выполнения обучающимся требований,
предъявляемых к конкретной работе.

«Удовлетворительно
» (отметка «3», 
отметка «зачтено»)

Повышенный 
уровень

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопро-
сы учебника и учителя) с помощью учителя или 
одноклассников;
- знание терминов и понятий в неполном объеме;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать 
свою;
- нарушение последовательности в описании и признаках объ-
екта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;
нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, зако-
номерности, условия протекания того или иного изученного 
явления; 
- неточности в сравнении объектов по суще-ственным 
признакам;
- отдельные нарушения в последовательности описания 
события (объекта)

«Хорошо» (отметка 
«4»)

Высокий 
уровень

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;
- умение применять полученные знания в жизни: в общении со 
сверстниками, взрослыми, живой природой;
- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;
-умение оперировать понятиями и терминами.
- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою
точку зрения, донести ее до аудитории.

«Отлично» (отметка 
«5»)
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Оценка внеурочной деятельности обучающихся.
При организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  необходимо  понимать  различие

между результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  —  непосредственное  духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности  — влияние (последствие) того  или

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трём
уровням.

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  обучающимся  социальных  знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.

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

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.  е.  в  защищенной,  дружественной
социальной  среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребёнок  получает  (или  не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  опыта  самостоятельного
общественного действия.

Очевидно,  что  для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  ребенка  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде.

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает  вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и  социокультурная
идентичность.

Особенностями  системы  оценки  достижения  результатов  внеурочной  деятельности
являются:
- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
- использование  персонифицированных  процедур  оценки  достижений  обучающихся  и

неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  организации  системы
внеурочной деятельности;
- уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов  и  инструментария  их

представления;
- безотметочная фиксация данных оценки образовательных результатов.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух уровнях:
- представление  коллективного  результата  группы  обучающихся в  рамках  одного

направления (результаты работы кружка, детского объедения и т. п.);
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- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
Система оценки результатов внеурочной деятельности

Система оценки 
результатов

Индивидуальная оценка Коллективный результат

Основные функции оценки Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая

Форма предоставления 
результатов результатов

Портфолио Творческий отчет / презентация и 
пр.

Содержание Оценка освоения программы внеурочной
деятельности.
Участие в мероприятиях различного 
уровня.
Дипломы, сертификаты, награды и пр.
Самоанализ

Продукт совместной деятельности.
Внешняя экспертиза коллективного
творчества
Награды, сертификаты, поощрения.
Материалы рефлексии

Этапы диагностики Входная диагностика, диагностика в 
конце года и по окончании освоения 
программы (как показатели динамики)

В конце года или отчетного 
периода.

Формы оценивания Персонифицированная Неперсонифицированная
Инструменты 
оценивания

Критерии оценки портфолио (Таблица 2) Критерии оценки общешкольного 
мероприятия (Таблица 1)

Формы представления результатов внеурочной деятельности
Формы  представления  результатов  определяются  локальными  актами  гимназии.

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
происходит  на  общешкольном мероприятии в  форме  творческой  презентации,  творческого
отчёта спектакля и пр.

Таблица 1. Критерии оценки общешкольного мероприятия

Критерии оценки мероприятия
Баллы

1 2 3 4 5
Эмоциональный фон

Создание благоприятного морально-психологического 
климата
Соответствие содержания мероприятия возрасту, интересам, 
особенностям учащихся данного класса
Оригинальность выбора формы проведения мероприятия
Активность детей; стимулирование учащихся к достижению 
поставленной цели
Реализация индивидуального и личностного подходов к 
учащимся
Организованность учащихся, выполнение ими норм и правил
поведения (была ли необходимость в организации контроля 
поведения учащихся)
Организационная четкость проведения мероприятия
Культура речи, мимика и жесты педагога
Выразительность,  эмоциональность  и  доходчивость

выступлений педагога
Итого:

Оценка результативности мероприятия
Достижение цели, уровень решения поставленных задач
Расширение общего кругозора участников
Освоение  учащимися  новых  знаний,  умений,  социального

опыта
Реакция детей на достигнутый результат

373



Степень обучающего и развивающего значения данного 
мероприятия
Степень эмоционального и воспитательного воздействия
Социальная и педагогическая значимость мероприятия
Итого:
Всего:
Для  индивидуальной  оценки результатов  внеурочной  деятельности  каждого  обучающегося

используется  портфолио –  накопительная  система  оценивания,  характеризующая  динамику
индивидуальных образовательных достижений.

Портфолио достижений ученика формируется из следующих разделов:
В случае ведения бумажного варианта портфолио:
Раздел I «Учебно-познавательное развитие обучающегося»: достижения ученика в различных

предметных  областях,  участие  в  интеллектуально-познавательных  конкурсах,  олимпиадах
(очные,  заочные,  онлайн),  результаты  итоговых  контрольных  работ,  комплексных
диагностических работ, Всероссийских проверочных работ по предметам.

Раздел II «Физическое развитие обучающегося»: фиксирование достигнутых результатов в
спорте, участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д., занятия в спортивных секциях,
клубах (внеурочная деятельность и дополнительное образование.

Раздел III  «Социально-личностное  развитие  обучающегося»: общественная  деятельность
(конкурсы, КТД, акции, праздники, социальные акции и т.д.), занятия в кружках, клубах, акции,
КТД, праздники, самоуправление (внеурочная деятельность и дополнительное образование)

Раздел IV  «Творческое  развитие  обучающегося»: творческая  деятельность  (конкурсы,
праздники),  творческие работы: рисунки,  сказки,  стихи,  занятия в кружках,  студиях,  клубах,
(внеурочная деятельность и дополнительное образование)

Раздел V «Проектная деятельность»: успехи в проектной и исследовательской деятельности,
материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов.

По желанию ученика и его родителей (законных представителей) ивидуальный портфолио
дополнительно могут быть включены и иные разделы.

Электронный  вариант  портфолио  (представляет  собой  накопление  и  систематизацию
данных обучающихся в соответствии с разделами бумажного варианта портфолио) состоит
из следующих разделов:

Раздел I «Кружки и секции».
Раздел II «Интересы и хобби».
Раздел III «Олимпиады»
Раздел IV. «Контроль».
Раздел V. «Итоги аттестации».
Раздел VI. «Тестирование».
Учащийся может представлять содержание своего портфолио на классном собрании, на ро-

дительском собрании, на педагогическом совете. Презентация портфолио обучающихся может
проходить  в  форме  выставок  портфолио  (бумажный  вариант).  На  презентацию  учащийся
выходит с кратким устным комментарием по содержанию портфолио.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в це-лом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО,  ООО,  СОО,  отвечающих  требованиям  стандарта  к  основным результатам
обра-зования.

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется на кри-
териальной  основе  с  применением  балльной  оценки  к  построению  измерителей  и
представлению  результатов.  Анализ  портфолио  и  исчисление  итоговой  оценки  проводится
классным руководите-лем с учетом критериев оценки отдельных составляющих Портфолио в
соответствии с индикато-рами. (Таблица 2)

Таблица 2. Критерии оценки портфолио
Раздел I Учебно-познавательное развитие обучающегося
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Показатель Индикатор Балл
Участие в 
интеллектуально – 
познавательных 
конкурсах, 
олимпиадах (очные, 
заочные, онлайн)

Школьный Муниц. Регион. Российск. Международн.

Победитель 15 20 25 30 35
Призер 10 15 20 25 30
Участник 5 10 15 20 25
Участие в 
предметном 
тестировании

Количество выполненных тестовых заданий
0-10 10-20 20 и более
1 балл 2 балла 3 балла

ИТОГО
Раздел II Физическое развитие обучающегося

Спортивные достижения (Участие в спортивных соревнованиях)
Уровень шк мун рег рос межд
Участие 5 10 15 20 25
Призер 10 15 20 25 30

Победитель 15 20 25 30 35
Занятия в спортивных сек- 5 баллов

циях, клубах
Итого

Раздел III. Социально-личностное развитие обучающегося
Общественная деятельность (конкурсы, КТД, акции, праздники, социальные акции и т.д.)

Уровень шк мун рег рос межд
Участие 5 10 15 20 25
Призер 10 15 20 25 30

Победитель 15 20 25 30 35
Акции, КТД, праздники,

самоуправление
5 баллов

Итого
Раздел IV. Творческое развитие обучающегося

Творческая деятельность (конкурсы, праздники)
Уровень шк мун рег рос межд
Участие 5 10 15 20 25
Призер 10 15 20 25 30

Победитель 15 20 25 30 35
Занятия в кружках, студиях 5 баллов

Итого
Раздел V. Проектная деятельность

Проектная деятельность
Уровень классный шк мун рег рос межд
Участие 1 5 10 15 20 25
Призер - 10 15 20 25 30

Победитель - 15 20 25 30 35
Итого

По результатам оценки портфолио учащихся может проводиться годовой образовательный
рейтинг,  выявляться  обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  в  классе,
паралле-ли, школе. Победители поощряются.

Оценка  портфолио  по  каждому  виду  деятельности  суммируется,  вносится  в  итоговый
документ «Сводную ведомость» (Таблица 3) как для каждого обучающегося, так и для класса в
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целом.
Таблица 3. Сводная итоговая ведомость по результатам оценки портфолио

№
п/п

Фамилия и имя
обучающегося

Количество баллов по критериям Итого 
Учебно-

познавательное
развитие
ученика

Физическое
развитие
ученика

Социально-
личностное

развитие
ученика

Творческое
развитие
ученика

Проектная
деятельность

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения.
Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе её аккредитации, а также

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);
- условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность

гимназии  и  педагогов  и  в  частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений
выпускников основной школы.

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности школы.
Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индикаторы:
- единые Критерии оценки качества образовательных достижений, обучающихся:
- государственный экзамен (ЕГЭ);
- государственную (итоговую) аттестацию по форме ОГЭ выпускников 9-х классов;
- промежуточную  и  текущую  аттестацию  обучающихся  (мониторинг  и  диагностика

обученности);
- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов;
- метапредметные  образовательные  результаты:  уровень  реализации  регулятивных,

познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – компетентности
- участие  и  результативность  в  гимназических,  муниципальных,  региональных,

всероссийских,  международных  академических  и  неакадемических  олимпиадах,  конкурсах,
соревнованиях, фестивалях и пр.;
- доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании;
- доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого образца;
- доля обучающихся 11 класса, получивших документ об образовании;
- доля обучающихся 11 класса, окончивших школу с медалью;
- доля выпускников школы продолжающих образование

Оценка качества результатов
Критерий Показатель
Здоровье 
обучающихся

Уровень здоровья учащихся

Личностные 
результаты

Уровень социализированности и уровень воспитанности
Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, познавательный, 
социальный, социально-духовный)
Уровень сформированности ценностей ЗОЖ

Метапредметные 
результаты

Уровень реализации регулятивных УУД (организация и управление, навыки 
системного, экологического мышления)
Уровень реализации познавательных УУД (мыслительные ОУУ, логические 
умения)
Уровень реализации коммуникативных УУД (смысловое чтение, работа в 
группе, монологическая речь)
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Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование информации, 
владение ПК, навыки грамотного использования Интернета)

Предметные 
результаты

Качество и динамика обученности
Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки
Уровень обучаемости
Участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах

Оценка качества процессов

Качество 
обучающей 
предметной 
деятельности

Качество планирования и организации уроков по предмету
Качество деятельности по развитию метапредметных умений (УУД)
Качество деятельности по реализации требований по сохранению здоровья 
обучающихся в учебном процессе

Качество 
системы 
воспитательной 
работы

Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на основе 
использования ИКТ
Качество деятельности по проектированию и реализации индивидуальных 
учебных программ для отдельных учащихся
Качество деятельности по организации и проведению предметных событий в 
школе
Качество деятельности по организации и проведению внешкольной предметной 
деятельности обучающихся: экскурсий, экспедиций и др.
Качество деятельности учителей по развитию и обустройству предметного 
кабинета образовательного пространства школы
Качество деятельности педколлектива по реализации внеурочной деятельности 
как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»
Содержание и структура программы воспитательной работы (в соответствии с 
ФГОС: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни)
Качество реализации программы воспитательной работы
Качество работы с родителями

Качество научно-
методической 
системы школы

Динамика роста уровня профессиональной компетентности учителя
Качество методической деятельности кафедр, М/О
Качество работы библиотеки, медиатеки
Качество деятельности психологической службы школы

Критерии  оценки  качества  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса:
- программно-информационное  обеспечение,  наличие  и  эффективность  использования

Интернет-ресурсов в учебном процессе;
- оснащенность  учебных  кабинетов  современным  оборудованием,  средствами  обучения  и

мебелью;
- обеспеченность методической и учебной литературой.
- учебно-материальная база, благоустройство;
- IT-инфраструктура школы.

Критерии оценки безопасности обучения:
0оценка  соответствия  службы  охраны  труда  и  обеспечение  безопасности  (техники

безопасности,  охраны  труда,  противопожарной  безопасности,  антитеррористической
защищенности) требованиям нормативных документов;

1оценку  состояния  условий  обучения  требованиям  СанПиНам  (к  размещению  ОУ,
земельному  участку,  зданию,  оборудованию  помещений,  воздушно-тепловому  режиму,
искусственному  и  естественному  освещению,  водоснабжению  и  канализации,  режиму
общеобразовательного процесса)

2оценку морально-психологического климата в школе
Критерии оценки доступности образования:
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3анализ и оценку системы приема обучающихся в школе;
4оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика,

законность);
5конкурентоспособность школы;
6оценку открытости деятельности гимназии для родителей и общественных организаций.

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся:
-мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста;
-наличие  и  реализация  договорных  проектов  совместной  деятельности  с  другими

учреждениями (ОУ, ДОУ и др.),
-расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся.

Критерии оценки качества системы дополнительного образования:
-количество  предоставляемых  дополнительных  образовательных  услуг  и  охват  ими

обучающихся;
-степень  соответствия  количества  и  качества  дополнительных  образовательных  услуг

запросам родителей и обучающихся;
-результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад,

конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);
-применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на

практике.
Критерии оценки качества организации питания обучающихся в гимназии:
0количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием;
1количества  обучающихся,  получающих  горячее  питание  за  счет  бюджетных  средств  и

средств родителей;
2мониторинг организации питания;
3соблюдение нормативов и требований СанПиН.

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся:
- наличие  медицинского  кабинета  и  его  оснащенность  в  соответствии  с  современными

требованиями;
- регулярность  и  качество  проведения  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
- оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания

учебных  предметов,  здоровьесберегающие  программы,  технологии  организация  отдыха  и
оздоровления детей в каникулярное время и т.д.);
- оценку  состояния  физкультурно-оздоровительной  работы (распределение  школьников  по

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).
Критерии оценки качества воспитательной работы:

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей;
- охват  обучающихся  содержанием  деятельности,  которая  соответствует  их  интересам  и

потребностям;
- наличие  детского  самоуправления,  его  соответствие  различным  направлениям  детской

самодеятельности;
- удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  воспитательным  процессом  и  наличие

положительной динамики результатов воспитания;
- наличие  положительной  динамики  в  оценке  обучающимися  образовательной  среды

(удовлетворенности  школой,  классом,  обучением,  использованием  досуга,  отношений  с
родителями, сверстниками, педагогами);
- уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся
- оценка участия школы в мероприятиях разного уровня.
- Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся

Критерии оценки качества финансово-экономической деятельности:
-оценка объективности и открытости введения новой системы оплаты труда;
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-анализ наполняемости классов;
-анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансовый

год и продуктивности использования её расходной части.
Критерии оценки открытости деятельности школы:

0эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и профессиональным
сообществом.

1имидж школы;
2социальная активность и внешние связи школы;
3оценка достижений школы в конкурсах разного уровня;
4качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.

II. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования.

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа развития УУД) на
ступени основного общего образования направлена на:
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
- повышения эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы

основного общего образования, усвоения знаний учебных действий;
- расширение  возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и

социальном  проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении
учебной деятельности;
- формирования  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной

деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  общественной  презентации  обучающимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирования  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;
- повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,

формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;
- формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады,  научные
общества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы т.д.);
- овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со

сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования

информационно-коммуникативных  технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая
владение  информа-ционно-коммуникативными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
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безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникативных
технологий (далее ИКТ) сети Интернет.

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
ООО.
Целью программы развития УУД является обеспечение системного подхода к личностному

развитию и формированию УУД у обучающихся 5-9 классов МБОУ «ОЦ «Краснослободская
СОШ №1».

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 основной школе;
- реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД

обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
- включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность

обучающихся;
- формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся;
- обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития  универсальных

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
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.

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».

Программа реализуется в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» в течение пяти лет с 5
по 9 классы.

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.
Универсальные  учебные  действия  являются  инвариантной  основой  образовательного  и

воспитательного  процесса.  При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как
производные  от  соответствующих  видов  учебных  действий.  Качество  усвоения  знаний,
сформированность  умений  и  навыков  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий:
- личностные  (самоопределение, смыслоообразование  и  действие  нравственно-этического

оценивания);
- регулятивные  (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка,

прогнозирование);
- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);
- коммуникативные (общение и взаимодействие).
Освоение ФГОС ООО предполагает переход к  деятельностной парадигме образования, в

которой  целью  образования  является  развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения
универсальных  способов  познания  мира,  формирования  умения  учиться.  В  этой  парадигме
образования процесс  учения понимается  не  только как усвоение системы знаний,  умений и
навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций  обучающихся,  но  и  как
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процесс  развития  личности,  обретения  духовно-нравственного  опыта  и  социальной
компетентности.

Системно-деятельностный  подход,  деятельностная  парадигма  образования  предполагают
переход от изучения, изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий,
составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст
реше-ния  школьниками своих  жизненных задач,  то  есть  переход  от  ориентации  на  учебно-
предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и
порождения смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от стихийности
учебной дея-тельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного
формирования, переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей
роли учебного со-трудничества в достижении целей обучения.

Личностные универсальные учебные действия
Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий.
Задачи:
- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мотивации и

целеполагания учения;
- развитие Я - концепции и самооценки;
- развитие  морального  сознания  и  ориентировки  обучающегося  в  сфере  нравственно-

этических отношений.
Личностные  универсальные  учебные  действия  включают  жизненное,  личностное,

профессиональное  самоопределение;  действия  смыслообразования  и  нравственно-этического
оценивания,  реализуемые  на  основе  ценностно-смысловой  ориентации  обучающихся
(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения
выделять  нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки  и  события  принятыми
этическими  принципами),  а  также  ориентации  в  социальных  ролях  и  межличностных
отношениях.

Ключевое  направление  раздела  программы  – формирование  психолого-педагогических
условий  для  самоопределения  гимназиста.  Самоопределение  понимается  как  определение
ребенком  своего  места  в  школьном  коллективе,  обществе,  жизни,  что  предполагает  выбор
базовых ценностных ориентиров, определение своего способа решения жизненных проблем. В
процессе  самоопределения  каждый  человек  решает  две  основные  задачи:  обретение
индивидуальных  жизненных  смыслов  и  построение  жизненных  планов  во  временной
перспективе. Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых
в условиях личностно ориентированном обучении.

Первый  тип  –  действие  смыслообразования,  то  есть  установление  связи  между  целью
учебной  деятельности  и  ее  мотивом,  между  результатом  учения  и  тем,  ради  чего  она
осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение,
смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.

Второй  тип  –  действие  нравственно-этической  ориентации на  основе  социальных  и
личностных  ценностей.  Этот  тип  действий  предполагает  нравственно-этическое  оценивание
предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия
Цель  – формирование  и  развитие  регулятивных  универсальных  учебных  действий,

обеспечивающих организацию учебной деятельности.
Задачи:
развитие  умения  организовывать  свою  учебную  познавательную  деятельность  в

образовательном учреждении и за его пределами, включая:
- целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;
- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;
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- умение  запоминать  правило  (инструкцию)  и  придерживаться  его  (ее)  при  решении
конкретной  задачи,  ситуации  выбора;  умение  контролировать  и  выполнять  действия  по
заданному образцу, в соответствии правилом, нормой;
- умение  планировать,  то  есть  составлять  план  и  определять  последовательность

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата;
- умение прогнозировать результаты своей деятельности;
- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия;
- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.
- Регулятивные универсальные учебные действия включают:
- целеполагание как определение цели, задач;
- планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий;
- прогнозирование как предвосхищение результата;
- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;
- коррекцию исходного плана, способа действия;
- оценку  достигнутого  и  определение  того,  что  предстоит  сделать,  выполнить,  осознание

качества и уровня усвоения учебного материала;
- волевую  саморегуляцию  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  способность

преодолению препятствия.
Познавательные универсальные учебные действия

Цель  – формирование  и  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих организацию учебной деятельности.

Задачи:
развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- осознание учебной задачи;
- выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

условий;
- умение структурировать знание;
- поиск и выделение необходимой информации;
- применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных

средств;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и

поискового характера;
- знаково-символические  действия,  включая  моделирование  (преобразование  объекта  из

чувственной  формы  в  модель,  в  которой  выделены  существенные  характеристики  объекта,
преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область);
- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действий;
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- извлечение информации из источников разных типов и видов;
- определение основной и второстепенной информации;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста;
развитие логических универсальных учебных действий, включая:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  восполнение  недостающих

компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- распознание объектов;
- упорядочение объектов по выделенному основанию;
- отнесение к группе на основе заданного признака;
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- выделение элементов и «единиц» из целого;
- выделение существенных признаков;
- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе

выделения существенной связи;
- установление причинно-следственной связи, выведение следствий;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера

(формулирование  проблемы, самостоятельное  определение  эффективных  способов  решения
проблемы).

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают:
- универсальные  общеучебные действия и познавательные исследовательские

действия  (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ,
структуриро-вание  информации  -  работа  с  текстом,  смысловое  чтение;  исследование,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными понятиями,
формирование элементов комбинаторного мышления);
- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).
Коммуникативные универсальные учебные действия

Цель  – формирование  и  развитие  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих организацию учебной деятельности.

Задачи:
развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:
- развитие  у  школьников  социальной  компетентности,  готовности  сознательно  учитывать

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников);
- развитие  умения  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном обсуждении

проблем,  интегрироваться  в  группу  сверстников,  строить  продуктивное  сотрудничество,
взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми;  развитие  умения  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и  одноклассниками  (определение  цели,  функций  участников,
способов  взаи-модействия;  поставка  вопросов,  сотрудничество  в  сборе  информации,
разрешение конфликтов, принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров);
- развитие  умения  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями

коммуникации;
- развитие умения владения формами речи.

Коммуникативные универсальных учебных действий включают:
- действия  ,  обеспечивающие  эффективную  работу, кооперацию, совместную

деятельность в  группе,  спортивной  команде,  классном  коллективе  (организация  и
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач,
функций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение
конфликтов);
- действия,  направленные  на  межличностное  общение  в  коллективе (ориентация  в

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами
решения коммуникативных задач – аргументация, и др.);
- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельности, место компонентов УУД в структуре ООП

Формирование  универсальных  учебных  действий  средствами  продуктивных  заданий  на
различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-
третьих,  с  помощью  проектной  технологии,  учебно-исследовательской  деятельности
школьников специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с
помощью внеучебной деятельности.

Средствами  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов  в  каждом  предмете
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могут служить:
- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)
- иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в

то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  которую  (создавая  для  решения  задачи
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;
- принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для  усвоения  основной

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально
перемешаны  (как  в  жизни),  что  требует  развития  умения  искать  важную  необходимую
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предмет  «Русский  язык», наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
личностное  развитие  ученика, так  как  дает  формирование «основы  для  понимания
особенностей раз-ных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с
помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает  формирование  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «овладение  основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет  «Литература» способствует  личностному развитию  ученика,  поскольку
обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует  «пониманию
литературы как одной из  основных национально-культурных ценностей народа,  как  особого
способа  познания  жизни».  Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова  формирует
индивидуальный эстетический вкус.

Формирование  коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается  через
обучение  правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных  жизненных  ситуациях,
передаче  другим своих  мыслей  и  чувств,  через  организацию диалога  с  автором в  процессе
чтения текста учебного диалога на этапе его обсуждения. «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,  отражённую  в  литературном  произведении,  на
уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления»
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет  «Английский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное  развитие  ученика, обеспечивает «формирование  дружелюбного  и  толерантного
отношения  к  ценностям  иных  культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью
другой группы линий развития обеспечивает формирование  коммуникативных универсальных
учебных действий,  так  как  обеспечивает «формирование  и  совершенствование  иноязычной
коммуникативной компетенции».

Также  на  уроках  иностранного  языка  в  процессе  освоения  системы понятий  и  правил  у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов.  Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий.

Именно  она  обеспечивает  «приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений
искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в  различных  источниках
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информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».
Вторая  группа  линий  –  формирование  оценочного,  эмоционального  отношения  к  миру  –

способствует  личностному развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как
«формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося,  усвоение  базовых  национальных  ценностей
современного  российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогично и в предмете  «Обществознание», который наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.

Этому  способствует  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её
осмысление;  развитие  способностей,  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  обучающихся,  чему
способствует  «формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».

Предмет  «География», наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений
и навы-ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов».  Коммуникативные  универсальные  учебные
действия  формируются  в  процессе  «овладения  основами  картографической  грамотности  и
использования географической карты как одного из языков международного общения».

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует
личностному развитию.

Предмет  «Математика» направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательных
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о
математике  как  о  методе  познания  действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления».

Предмет  «Информатика» направлен на развитие  познавательных универсальных учебных
действий.  Этому  оказывает  содействие  «формирование  знаний  об  алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования
информации».

Предмет  «Физика» кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов,
простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»,  что
оказывает содействие развитию личностных результатов.

Предмет  «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-
ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий.

Именно  благодаря  ей  происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой
природе»,  «первоначальных систематизированных представлений  о  биологических  объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа
линий  –  формирование  оценочного,  эмоционального  отношения  к  миру  –  способствует
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ
экологической  грамотности,  «защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды».
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Предмет  «Химия», наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на  формирование
познавательных универсальных учебных действий.  Этому способствует решение таких задач,
как «формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах»,
«формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими
явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины  многообразия
веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость  применения
веществ  от  их  свойств».  Однакохимия  играет  важную  роль  и  в  достижении  личностных
результатов, позволяя  учиться  оценивать  роль  этого  предмета  в  решении  современных
экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвраще-нии  техногенных  и  экологических
катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство»,  включающая  предметы «Изобразительное  искусство»,  «Музыка». Прежде

всего  они  способствуют  личностному развитию  ученика,  обеспечивая  «осознание  значения
искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации  личности,  развитие
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает
человеку  иной,  кроме  вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем  самым  развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.

Предмет  «Технология» имеет  чёткую  практико-ориентированную  направленность.  Он
способствует  формированию  регулятивных универсальных  учебных  действий  путём
«овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной.  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то
же  время  «формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с
изучаемыми  технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда»,  данный  предмет
обеспечивает личностное развитие обучающегося.

Предметы  «Физическая  культура»  и «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии
в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных  мероприятиях»,  а  также  «знание  и  умение
применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных
ситуаций».  Таким  об-разом  «физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное
развитие  личности»,  а  также  «формирование и  развитие  установок активного,  экологически
целесообразного, здорового и без-опасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние
на личностное развитие школьни-ков.

Предмет  «Основы религиозных культур народов России» способствуют формированию
таких личностных универсальных учебных действий, как основы гражданской идентичности,
основы  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые  установки  и  моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание),  а также реализации
соответствующих  личностных  результатов  освоения  Основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Предметы учат уважению к собственной культуре и  традициям,  необходимости понимать
принимать  морально-нравственные  ценности,  веками  составляющие  духовную  основу
российской  цивилизации.  Духовно-нравственное  развитие  гражданина  России  должно
осуществляться  в  процессе  восприятия  и  принятия  «культуры  своего  народы,  компонентом
которой  является  система  ценностей,  соответствующая  традиционной  русской  религии».  Из
этого  вытекает  необходимость  знакомства  учащихся  с  историей  и  нравственной  традицией
российских религий в ходе курсов «Основы религиозных культур народов России» и «Духовное
краеведение».  Эти  предметы  выступают  в  качестве  связующего  звена  всего  учебно-
воспитательного процесса, обобщая знания о религиозных культурах народов России.

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
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Воспитательный  процесс  должен  быть  главным  образом  направлен  не  на  проведение
специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение обучающихся в практику больших
и  малых  добрых  дел,  т.е.  сами  обучающиеся  организуются  в  своей  деятельности  для
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения,  и полезного дела.  Задача учителя и
классного  руководителя  как  воспитателя,  поддерживать  хорошие  инициативы  детей  и
обеспечивать возможности для их осуществления.

Технологии развития универсальных учебных действий.
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде,
а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной  работе  обучающихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами
реальной  жизни.  Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении приводит  к  изменению
представлений о  содержании взаимодействия обучающегося с  учителем и одноклассниками.
Оно  принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.

Всё  это  придаёт  особую актуальность  задаче  развития  в  основной школе  универсальных
учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  гимназии  происходит  в  рамках  использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
- средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,

организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования  культуры
учебной деятельности в ОУ;
- инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской  деятельности

путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных  учебных  и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
- средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения  необходимой

информации из разнообразных источников;
- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
- эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной  деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,
курсов).

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД  в  основной  школе  особое  место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями,
как:
- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения

(с помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску  оптимального
решения);  ситуация-иллюстрация  – прототип  реальной  ситуации, которая  включается  в
качестве  факта  в лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная
средствами ИКТ,  вырабатывает умение визуализировать  информацию для нахождения  более
простого способа её решения);
- ситуация-оценка  – прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением,

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг  – прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг  возможно

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
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следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на  нравственно-этическое  оценивание.  Коммуникативные  универсальные  учебные

действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1. на планирование;
2. на рефлексию;
3. на ориентировку в ситуации;
4. на прогнозирование;
5. на целеполагание;
6. на оценивание;
7. на принятие решения;
8. на самоконтроль;
9. на коррекцию.
Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также

использование в  учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
- планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  -  при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут
служить:

0 подготовка спортивного праздника (концерта,  выставки поделок и т.  п.)  для младших
школьников;

1 подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
2 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за

природными явлениями;
3 ведение протоколов выполнения учебного задания;
4 выполнение  различных  творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку  ин-

формации,  подготовку  предварительного  наброска,  черновой  и  окончательной  версий,
обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,
начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и  закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.

Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на  достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
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При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Проблемно-диалогическая  технология  даёт  развернутый  ответ  на  вопрос, как  научить
обучающихся  ставить  и  решать  проблемы.  В  соответствии  с  данной  технологией  на  уроке
введения  нового  материала  должны  быть  проработаны  три  звена:  постановка  учебной
проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.

Постановка  проблемы  – это  этап  формулирования  темы  урока  или  вопроса  для
исследования.  Поиск  решения –  этап  формулирования  нового  знания.  Подведение  итогов –
рефлексия своей деятельности.

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога  ученики осуществляют в  ходе
специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта  технология  прежде  всего  формирует
регулятивные  универсальные  учебные  действия,  обеспечивая  формирование  умения  решать
проблемы. Наряду  с  этим  происходит  формирование  и  других  универсальных  учебных
действий:  за  счёт  использования  диалога  –  коммуникативных,  необходимости  извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.

Технология  оценивания  образовательных  достижений (учебных  успехов) направлена  на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация
на успех.  Избавление учеников от  страха перед школьным контролем и оцениванием путём
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности.  Наряду с  этим происходит формирование и  коммуникативных универсальных
учебных  действий:  за  счёт  обучения  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям
приводит к личностному развитию обучающегося.

Технология  продуктивного  чтения  обеспечивает  понимание  текста  за  счёт  овладения
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая
умение  истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою  позицию,  адекватно  понимать
собеседника  (автора),  умение  осознанно  читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из
текста.

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом для формирования УУД
рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано
с  её  важностью  в  качестве  основы  для  формирования  коммуникативных универсальных
учебных действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять другие
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.

Типовые задачи применения УУД.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать

следующие типы задач.
Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий
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Личностные
Универсальные учебные 
действия:
- на личностное 
самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно- этическое
оценивание

- участие в проектах;
- подведение итогов 
урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, 
вербальное восприятие 
музыки;
- мысленное 
воспроизведение 
картины, ситуации, 
видеофильма;
- самооценка события, 
происшествия;
- дневники достижений

- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке?
-  Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку 
изучать родной язык.
- Вспомни, каковы особенности текста-описания.
Напиши о характере, душевных качествах близкого тебе 
человека.
- В некоторых странах поставлены памятники 
литературным героям. Во Франции есть памятник 
д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему герой А.Дюма был 
удостоен этой чести?
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». 
Подумай, что важнее для  автора – передать историческую
правду о Бородинском сражении или дать   оценку этому 
событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй.

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия:
- на учёт позиции 
партнёра;
- на организацию и 
осуществление 
сотрудничества;
- на передачу информации 
и отображению 
предметного содержания;
- тренинги 
коммуникативных 
навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры

- составь задание 
партнеру;
- отзыв на работу 
товарища;
- групповая работа по 
составлению 
кроссворда;
- «отгадай, о ком 
говорим»;
- диалоговое слушание 
(формулировка 
вопросов для обратной 
связи);
- «подготовь
рассказ...», «опиши 
устно...», «объясни...»

- Выучи правило, расскажи товарищу
- В группах создайте компьютерную презентацию на 
заданную тему.
- Составьте две команды. Первая команда будет 
представлять земноводных, а вторая – рыб.
Команды по очереди высказывают по одной фразе о том, 
кто лучше приспособлен к условиям обитания. 
Выигрывает команда, высказавшаяся последней.
- Представь, что ты переписываешься с другом из далёкой 
страны. Он хочет поздравлять твою семью с главными 
праздниками России и просит тебя рассказать о каждом из 
них. Что ты напишешь ему?
- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы избежать 
переломов и вывихов.

Познавательные 
универсальные учебные 
действия:
- задачи и проекты на 
выстраивание стратегии 
поиска решения задач; 
задачи и проекты на 
сериацию, сравнение, 
оценивание;
- задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования;
- задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования;

- задачи на смысловое 
чтение

- «найди отличия» 
(можно задать их 
количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание; 
- «цепочки»;
- хитроумные 
решения;
- составление 
схемопор;
- работа с разного 
вида таблицами;
- составление и 
распознавание 
диаграмм;

- работа со словарями

- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее
слово.
-Пользуясьтолковым(фразеологическим) словарем, объясни
значение слова (оборота).
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. 
Сформулируй вывод.
- Определи тему текста и тему каждой части. 
Составь и запиши план. Выдели в каждой части 
ключевые слова.
- Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 слов, 
которые ты чаще всего используешь в речи. Сравни 
свои слова с теми, которые записали другие  ребята. 
Что получилось? Какой вывод можно сделать?
- Отметь признаки, которые подтверждают 
принадлежность человека к млекопитающим.
- Представь, что ты учёный - историк и перед тобой  
находятся памятники культуры Древней Руси. 
Внимательно рассмотри иллюстрации в учебнике и 
определи, что они могут рассказать тебе о жизни 
людей в Древней Руси.
- Переведи и запиши на математическом языке: 
разность числа всех предметов, которые ты 
изучаешь, и числа твоих любимых предметов.
- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, 
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математические модели которых совпадают…
- Расставь предложения так, чтобы получился 
связный тест.
- Выбери слова, имеющие одинаковый морфемный 
состав.

- Какие из данных слов являются заимствованными? 
По каким признакам ты это определил?

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
-  на  ориентировку в 
ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию

- «преднамеренные 
ошибки»;
- поиск информации в 
предложенных 
источниках;
- взаимоконтроль;
- самоконтроль;
- «ищу ошибки»;
- КОНОП (контрольный 
опрос на определенную 
проблему)

- Спланируй работу.
- Проверь  работу товарища,  исправь  возможные 
ошибки, объясни правописание.
- Составь алгоритм действий для синтаксического 
разбора.
- Составь правила эффективного ведения дискуссии.
- Определи цель и (или) задачи урока.
- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и 
попробуй составить план действий для её разрешения.
- Запиши свой режим дня. Составь хронокарту и определи
эффективность распределения и расходования времени.
- Составь программу действий и вычисли.
- Составь алгоритм применения правила.
- Вставь пропущенные буквы, проверь себя по словарю, 
оцени свою работу.

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также
использование в  учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  — при минимизации
пошагового  контроля  со  стороны  учителя.  Примерами  такого  рода  заданий  могут  служить:
подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т.  п.)  для  младших
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
ведение  читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за
природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного  наброска,  черновой  и  окончательной  версий,  обсуждение  и  презентацию.
Например,  написание  сочинения,  подготовка  сценария  и  создание  видеоклипа,  создание
компьютерной  анимации,  создание  макета  объекта  с  заданными  свойствами,  проведение
различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

В  новом  Стандарте  образования  для  основной  школы  отражена  тенденция  перехода  от
пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и
самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний,
и применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Умение самостоятельно
пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а
также  навыки  проявления  инициативы  в  применении  имеющихся  или  получаемых  знаний
поможет в реализации образовательного потенциала российских школьников в продуктивных
исследовательских действиях.

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и откры-тие
знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под  проектом понимаем
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деятельность  по  созданию оригинального продукта  (изделие,  мероприятие,  знание,  решение
проблемы),  предполагающую  координированное  выполнение  взаимосвязанных  действий  в
условиях  временных  и  ресурсных  ограничений.  Под  исследованием понимаем  процесс
открытия новых знаний, один из видов познавательной деятельности.

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Исследование Цели Ресурсы Сроки

Открытие новых знаний Нет принципиальных 
ограничений

Нет принципиальных 
ограничений

Проект Получение оригинального 
результата (знания, изделия, 
мероприятия, решения проблем)

Ограничены заранее Ограничены заранее

Исследовательский 
проект

Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее

Учебное исследование Открытие новых для 
обучающегося знаний

Нет принципиальных 
ограничений

Нет принципиальных 
ограничений

Учебный 
исследовательский 
проект

Открытие новых для 
обучающегося знаний

Ограничены заранее Ограничены заранее

Учебный проект Самостоятельное изучение темы,
подтверждаемое применением 
полученных знаний – 
выполнением проектов

Ограничены заранее Ограничены заранее

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограничен-ность
в сроках и ресурсах.

Наличие  термина  «исследование»  говорит  о  нацеленности  на  открытие  новых  знаний.
Наличие  термина  «учебный»  говорит  об  ориентации  на  цели,  характерные  для  учебного
процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений.

Цель  проектной  деятельности  в  учебном  процессе  – научиться  ставить  перед  собою
принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия
для получения задуманного результата.

Этапы проектной деятельности:
- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности;
- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;
- выполнение плана действий по реализации проекта;
- осмысление и оценивание результатов деятельности.
Для работы над проектами, обучающимися необходимо научиться:
- формулировать цели и ограничения проекта;
- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность;
- составлять  план  реализации  проекта  с  учётом  порядка  следования  взаимосвязанных

действий,  определять  критический  путь  (самую  длительную  по  срокам  последовательную
цепочку операций);
- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству;
- контролировать  выполнение  работ:  реальные  сроки  выполнения  операций,  качество

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

к его качеству.
Цель исследовательской деятельности  в учебном процессе – научиться открывать новые

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

Учебная  исследовательская  деятельность  может  быть,  как  действительно  исследовательской
(открытие объективно новых знаний),  так  и  квази-исследовательской (открытие субъективно
новых знаний).

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:
0выбирать тему исследования;
1формулировать цели и задачи исследования;
2производить подбор источников информации по теме исследования;
3создавать  реферативные  или  аналитические  обзоры  источников  информации  по  теме

исследования;
4выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент;
5проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы;
6делать выводы, соответствующие целям и методам исследования;
7оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста,

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения;
8в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию;
9выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при

необходимости опровергая доводы оппонентов.
Основные  направления  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процессе

обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям:
-естественнонаучные исследования;
-исследования в формальных науках:
-математические исследования,
-исследования в компьютерных науках;
-филологические исследования;
-историко-обществоведческие исследования.
Основные направления проектной деятельности (по результату):
- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные);
- проекты, нацеленные на создание информационной продукции;
- проекты,  нацеленные  на  проведение  мероприятий  (в  т.ч.  проведение  игры,  игровые

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

обучающихся при работе над проектами:
- исследовательские проекты,
- инженерные проекты,
- информационные проекты,
- социальные проекты,
- 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:
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познавательных:
– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование,

анализ, синтез),
– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,
регулятивных:
– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований,
– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,
–  преодоление  проблем,  возникающих  при  работе  над  проектами  и  проведением

исследований,
– сотрудничество при работе над групповыми проектами,
- коммуникативных:
–  создание  средств  опосредованной коммуникации:  печатных и электронных публикаций,

мультимедийной продукции,
– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.

Формы организации
Освоение  умений  исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся

предполагается в следующих формах:
На уроках
При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, дей-
ствуя по плану:

0осмыслить задание,
1найти нужную информацию,
2преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное,

дать оценку…),
3сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что, во-первых,

во-вторых… и т.д.».),
4дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.
При  выполнении  творческих  заданий,  требующих  изготовления  конкретного  продукта

(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований.
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 познавательных действиях:
поиск информации,
моделирование,
проектирование,
в регулятивных действиях:
управление личными проектами,
организация личного времени,
в коммуникативных действиях:
создание  документов,  печатных  публикаций,  электронных  публикаций,  мультимедийной
продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей,
общение в сети,
выступления с компьютерным сопровождением.
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
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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  (см.  раздел  «Система  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования»).

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенций.

ИКТ-компетентность  –  это  необходимая  для  успешной  жизни  и  работы  в  условиях
становящегося  информационного  общества  способность  обучающихся  использовать
информационные коммуникационные технологии для доступа к информации,  для ее поиска,
организации, обработки, оценки, а также для ее создания и передачи/распространения.

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях,
основное  внимание  уделяется  способностям  обучающихся  использовать  информационные  и
коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:

0 познавательных:  поиск  и  организация  информации,  моделирование,  проектирование,
хранение и обработка больших объемов данных;

1 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
2 коммуникативных:  непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление  с

компьютерным сопровождением,
3 опосредованная  коммуникация:  создание  документов  и  печатных  изданий,  создание

мультимедийной продукции, создание электронных изданий.
По  каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять  что-либо  с  применением

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с
применением  ИКТ.  Формируя  ИКТ-компетентность  школьников  важно  уделять  основное
внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и
результативно-му  выполнению  того  или  иного  действия.  Например,  обучая  публичным
выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не
на  технологических  нюансах  подготовки  презентации,  а  повышении  эффективности  и
результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки.

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном
процессе:

- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном
процессе на уроках и во внеурочной деятельности;
- при информатизации  традиционных форм учебного  процесса,  в  том числе  при  участии

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):
– тесты,
– виртуальные лаборатории,
– компьютерные модели,
– электронные плакаты,
– типовые задачи в электронном представлении,
- при работе в специализированных учебных средах,
- при работе над проектами и учебными исследованиями:
– поиск информации,
– исследования,
– проектирование,
– создание ИКТ-проектов,
– оформление, презентации,
- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.
По  отношению  к  процессу  формирования  ИКТ-компетентности  уроки  информатики

рассматриваются  как  средство  стартового  освоения  средств  ИКТ  для  последующего
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применения  их  в  учебном  процессе.  Кроме  того,  уроки  информатики  призваны  помочь
лицеистам  перевести  стихийно  складывавшиеся  умения  применения  средств  ИКТ на  более
высокий уровень.

Большие  возможности  для  формирования  ИКТ-компетентности  такие  формы  учебной
деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа
над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением домашних
компьютеров.  Частный,  но  важный  вид  ИКТ-проектов  –  самостоятельная  разработка
школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных
форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных
ресурсов.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования.

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:
- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.
- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.
- Определение оборудования, установленного в компьютере.
- Работа в файловом менеджере.
- Создание файлов и папок.
- Установка и удаление программ.
- Создание и редактирование текстовых документов.
- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.
- Размещение  и  оформление  в  документах  элементов  страницы:  заголовки,  текст,

эпиграфы, иллюстрации.
- Редактирование иллюстраций.
- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.
- Создание и оформление схем.
- Создание и применение стилей.
- Создание сносок, колонок.
- Создание мультимедийной продукции
- Редактирование размера и разрешения изображения.
- Изменение композиции фотографии.
- Коррекция тонового и цветового баланса изображения.
- Ретуширование дефектов различными способами.
- Создание видеофильмов для различных целей.
- Применение кодеков и форматов.
- Создание сценариев и выполнение раскадровки.
- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.
- Использование переходов при монтаже.
- Добавление титров разного вида.
- Подбор и применение видеоэффектов.
- Выбор и добавление в проект звука.
- Создание электронных изданий
- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.
- Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц.
- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.
- Оформление веб-страниц с использованием таблиц.
- Иллюстрирование веб-страниц.
- Создание навигации между несколькими страницами.
- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).
- Общение в сети Интернет
- Создание своего образа в сети Интернет.
- Соблюдение правил сетевого общения.
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- Реагирование на опасные ситуации;
- Ведение беседы в заданном формате;
- Умение придерживаться темы;
- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.
- Выступление с компьютерным сопровождением
- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.
- Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по

теме выступления.
- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.
- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиль

оформ-ления.
- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм,

таблиц. Импортирование объектов из других приложений.
- Оснащение  презентации  удобной  навигацией,  в  том  числе  для  ответов  на  вопросы

(управля-ющие кнопки, гиперссылки).
- Знание и применение правил верстки материала на странице.
- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.
- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.
- Постановка информационной задачи.
- Определение источников информации.
- Осуществление поиска с помощью специальных средств.
- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.
- Решение задачи с помощью полученной информации.
- Организация найденной информации.
- Построение информационной модели.
- Проведение численного эксперимента.
- Визуализация полученных данных. Исследование модели.
- Выдвижение гипотез.
- Совершенствование модели.
-Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.
- Поиск решения в процессе моделирования.
- Структурирование информации посредством таблиц.
- Составление запросов к табличным базам на выборку информации.
- Составление запросов для получения количественных характеристик данных.
- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.
- Использование визуального конструктора запросов.
- Самостоятельное проектирование базы данных.
- Постановка целей и их достижение.
- Определение последовательности выполнения дел.
- Планирование текущей деятельности, включая учебную.
- Различение мечты и цели и превращение.
- Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.
- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач.
- Организация списка текущих дел.
- Использование  компьютерных  инструментов  для  планирования  дел  и  повышения

интенсивности и качества умственного труда.
Формирование  ИКТ-компетентности  гимназистов  проводится  на  имеющейся  в  наличии

компьютерной  технике  и  средствах  связи.  При  этом  необходимо  прилагать  усилия  для
полноцен-ного обеспечения ОУ современными средствами информационных и компьютерных
технологий.

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру,  обес-
печивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С данного
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компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (информационное
про-странство) лицея и через локальную сеть учреждения в Интернет.

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспе-
чен современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и гимназическую ин-
формационную среду.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий.

Основная  форма  оценки  сформированности  ИКТ-компетентности  обучающихся  –  это
многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем предметам. При
этом ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения
по освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель
имеет  возможность  наблюдать  сформированность  целевых  умений  в  области  ИКТ-
компетентности на необходимом, повышенном и максимальном уровнях.

ИКТ-компетентность  педагогов  оценивается  через  оценку  разработок  их  уроков.  Для
отдельной  темы  (отдельного  занятия)  в  поурочном  планировании  курса  (разрабатываемом
учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются
компоненты учебной деятельности  обучающихся,  в  которых активно  используются  средства
ИКТ:  подготовка  сообщения,  поиск  информации в  интернете,  видео-фиксация наблюдаемых
процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. Одним
из  значительных  преимуществ  (и  в  работе  профессионала  и  в  работе  обучающегося),
обеспечиваемым применением  ИКТ,  является  простота  внесения  изменений  (в  том  числе  –
исправлений ошибки,  улучшений,  дополне-ний)  в  работу.  В ходе  создания  своего продукта,
учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  меняет структуру продукта,
добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими
возникает  ситуация  учета  предложений  по  улучшению.  Это  представляется  важнейшим
элементом  формирующейся  системы  образования  в  целом.  Учитель  из  оценщика  и  судьи,
решение  которого «окончательно  и  обжалованию не  подлежит»,  превращается  в  коллегу  по
работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет
удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а
постепенно  формирует  и  большую  рефлексивность,  самокритичность,  объективность  и
эмпатию в оценке работы другого, а также умение учиться новому.

Размещение  информационного  объекта  в  информационной  образовательной  среде  дает
возможность учителю:
- проанализировать  типичные  проблемы,  возникшие  при  выполнении  домашних  заданий,

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;
- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные
или аудио.

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития
информационной среды образовательного учреждения:

- пользовательский  уровень  – обеспечение  доступа  к  различным  информационным
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации школы;
- ресурсный  уровень  – формирование  информационной  ресурсной  базы  школы  в

медиацентре, предметных  информационных  центрах  (учебных  кабинетах),  на  специальных
страницах на сайте школы;
- регламентирующий  уровень  – формирование  системы  накопления  и  распределения

ресурсов внутри  информационной  среды  школы,  обеспечение  общего  доступа  к  внешним
информаци-онным ресурсам.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.

МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» разрабатывает план взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями с учетом своего расположения, сформировавшихся
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связей и т.п.
Общие подходы:
Для  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  необходимо

привлекать  к  руководству  этими  видами  деятельности  не  только  учителей,  но  других
консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволит реализовать индивидуальную
образовательную траекторию максимально большого числа обучающихся, проявляющих самые
разно-образные познавательные интересы.

В  качестве  организаций  для  рекрутирования  консультантов  и  руководителей,  а  также
экспертов  целесообразно  использовать  сотрудников  тех  из  них,  с  которыми  у  школы  есть
договоры  о  сотрудничестве.  Проектная  и  учебно-исследовательская  деятельность  будет
способствовать координации работы по исполнению договоров.

Привлекать  родителей  обучающихся,  которые желают  участвовать  в  организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а по своей квалификации могут этим заниматься.

Необходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, которые могут быть в
роли консультантов, экспертов и научных руководителей.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий

у обучающихся
Учебное сотрудничество

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.
Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной,
тем  не  менее  вокруг  нее  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,  спортивных
соревнованиях,  в  домашней обстановке  и  т.  д.)  нередко  возникает  реальное  сотрудничество
школьников. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п.

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в
более широком спектре.

Совместная деятельность
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также

вербальными  и  невербальными  средствами  коммуникации  между  учителем  и  учениками,  а
также между самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций.

Особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка  позиции
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с
другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей
учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели  совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  средства
контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  ее
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.

Разновозрастное  сотрудничество.  Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и
кооперативных  компетенций  школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации
обучения,  как  разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.е.  овладеть
деятельностью  уче-ния,  школьнику  нужно  поработать  в  позиции  учителя  по  отношению  к
другому  или  к  самому  себе.  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что
подросткам  предоставляется  новое  место  в  системе  учебных  отношений  (например,  роль
учителя в начальной школе).

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества Основная школа как второй
уровень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным  периодом  для
развития коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между детьми, а также
для  вхождения  в  проектную  деятельность.  Исходными  умениями  на  этом  этапе  могут
выступать:  соблюдение  договоренностей  о  правилах  взаимодействия  (один  отвечает  –
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остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  после  завершения  его  выступления;
правила работы в группе, па-ре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.

Типы ситуаций сотрудничества:
Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций.
Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.

Дискуссия
Диалог  школьников может  проходить  не  только в  устной,  но  и  в  письменной форме.  На

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может
стать письменная дискуссия.

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других
точек  зрения,  а  также  скоординировать  разные  точки  зрения  для  достижения  общей  цели.
Вместе  с  тем  для  формирования  умения  учиться  необходимо развивать  письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 5-
8 классы – этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества –
переход к письменным формам ведения дискуссии.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  могут  выступать  разные

формы  тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие
цели и задачи:
- вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу,  умение  общаться  так,  чтобы

общение с тобой приносило радость окружающим;
- развивать навыки взаимодействия в группе;
- создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное  взаимодействие  в

тренинговой группе;
- развивать невербальные навыки общения;
- развивать навыки самопознания;
- развивать навыки восприятия и понимания других людей;
- учиться познавать себя через восприятие другого;
- получить представление о «неверных средствах общения»;
- развивать положительную самооценку;
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
- познакомить с понятием «конфликт»;
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
- отработать ситуации предотвращения конфликтов;
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
- снизить уровень конфликтности подростков.
Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального

взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной  дисциплине,  отстаивать  свои  права.  В
тренинге  создается  специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой
принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  дает  подростку  чувство
благополучия и устойчивости.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния,
действия  и  межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и
оценки) практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего
опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода позицию
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«над»  и  позицию  «вне»  -  то  есть  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и
организацию взаимопонимания партнеров.

Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна
для  осознания  субъектом  совершаемых  действий  и  выделения  их  оснований.  В  рамках
исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена
рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные процессы.

Сфера  самосознания, нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении  внутренних
ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я».

В  практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  действий
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
- осознание учебной задачи; понимание цели учебной деятельности;
- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к

различным учебным предметам.
- Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной

деятельности, отвечающая следующим критериям:
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
- оценка своей готовности к решению проблемы;
- самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике,

справочнике, книге, у учителя);
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развернутому  словесному

разъяснению всех совершаемых действий  (а  это  возможно только в  условиях совместной
деятельности  или  учебного сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности.

Рефлексия  дает  возможность  человеку  определять  подлинные  основания собственных
действий при решении задач.

Педагогическое общение
Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что

определяет  высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического  общения.  Освоение
ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по
отношению к школьникам.  Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенностям
подростков, соответствует задачам педагогики развития.

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся.

Оценивание метапредметных и личностных результатов  осуществляется  в  соответствии с
технологией оценивания учебных успехов  Результаты ученика –  это  действия (умения)  по
использованию знаний в ходе решения задач (заданий):
- задания  на  диагностику  предметных  результатов (задачи,  задания,  упражнения  и  их

группы,  в  которых  указана  цель  и  учеником  должен  быть  представлен  результат  в  виде
применения, прежде всего, предметных знаний и умений);
- задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от

ученика  осуществить  преимущественно  надпредметные  познавательные,  регулятивные  или
коммуникативные действия);
- задания на диагностику  личностных результатов (надпредметные задания и ситуации,

требующие  от  ученика,  прежде  всего,  проявить  свои  личностные  качества,  нравственно-
оценочные действия и т.п.).
- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:
- «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;
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- проекты  – самостоятельное  дело, задуманное  учеником (группой  учеников) и
доведенное за  определенный  срок  до  конечного  результата:  исследование,  изделие,
мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.

Подробно в  разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования» в данной образовательной
программе.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

УУД Диагностический инструментарий
мониторинга сформированности

УУД
Личностные УУД:

умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.

5 класс:
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине», 
«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 
«честь» и «достоинство»;
2.Уважение к своему народу, развитие толерантности;
3.Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 
образовательного маршрута;
4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных  и  этических ценностей гражданина России;
5.Выполнение норм и требований школьной жизни и 
обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 
пользоваться.

- Диагностический опросник 
«Личностный рост»
- Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» Н.И. Рейнвальд
- Анкета «Субъективность 
учащихся в образовательном  
процессе»

6 класс:
1.Создание  историко-географического  образа,  включающего 
представление о территории и границах России, ее 
географических  особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и общества;
2.Формированиеобразасоциально-политического устройства 
России, представления о ее государственной организации, 
символике, знание государственных праздников;
3.Уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;
4.Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;
5.Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 
(дежурство в классе и в школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Пословицы (методика С.М. Петровой)
Методика «Психологическая культура 
личности» (Т.А.  Огнева, О.И. Мотков)

7 класс:
1.Знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 
и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности;
2.Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им;
3.Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Анкета «Ценности образования»
Анкета «Субъективность учащихся в 
образовательном процессе»
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ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира;
4.Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов.
8 класс:
1.Освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия;
2.Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях;
3.Сформированность позитивной моральной самооценки и 
моральных чувств – чувства гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда при их нарушении;
4.Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива;
5.Участие в общественной жизни на уровне школы и социума;

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Опросник профильно-ориентационной
компетенции (ОПОК) С.Л. Братченко
Определение направленно-сти 
личности (ориентационная анкета)

9 класс:
1.Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;
2.Сформированность социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий,  установление взаимосвязи между общественно-
политическими событиями;
3.Ориентация в системе моральных норм и ценностей, и их 
иерархии, понимание конвенционального характера морали;
4.Сформированность потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном признании;
5.Готовность к выбору профильного образования;
6.Умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий.

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Карта самодиагностики степени 
готовности к выбору профиля 
обучения
Анкета  «Ценности образования»
Модифицированный вариант 
«Самоактуализационного  теста»

Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

5 класс:
1.Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 
действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)
2.Использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и 
приборы;
3.Умение  самостоятельно  анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий
в новом учебном материале;

Тест-опросник для опреде
ления уровня самооценки (С.В. 
Ковалев)
Диагностика  коммуникатив-
ного контроля (М. Шнайдер)

6 класс:
1.Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач 
(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 
контроль и оценка его выполнения)
2.Умение  планировать  пути  достижения  намеченных целей;
3.Умение адекватно оценить степень объективной  и субъектной 
трудности выполнения учебной задачи;
4.Умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести
соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной 
задачи;
5.Принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров.

Тест-опросник для опреде
ления уровня самооценки (С.В. 
Ковалев)
Диагностика  коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер)
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7 класс:
1.Формирование навыков целеполагания, включая постановку 
новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;
2.Формирование действий планирования деятельности во 
времени и регуляция темпа его выполнения на основе 
овладенияприемамиуправлениявременем(тайм-менеджмент)
3.Адекватная оценка собственных возможностей в отношении 
решения поставленной задачи.

Тест-опросник для определения уровня
самооценки (С.В. Ковалев)
Диагностика  коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер)

8 класс:
1.Умение анализировать причины проблем и неудач в 
выполнении деятельности и находить рациональные способы их 
устранения;
2.Формирование рефлексивной самооценки своих воз можностей 
управления; 
3.Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия.

Тест-опросник для определения уровня
самооценки (С.В. Ковалев)
Диагностика  коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер)

9 класс: 
Умение  самостоятельно  вырабатывать  и  применять критерии и 
способы дифференцированной оценки собствен- ной учебной 
деятельности; 
Самоконтроль в организации учебной и внеучебной 
деятельности; Формирование навыков прогнозирования как пред-
видения будущих событий и развития процесса;
Принятие ответственности за свой выбор организа-ции своей 
учебной деятельности.

Тест-опросник для определения 
уровня самооценки (С.В. Ковалев) 
Диагностика  коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер)

Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

5 класс:
1.Самостоятельно выделять и формулировать цель;
2.Ориентироваться в учебных источниках;
3.Отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных 
источников;
4.Анализировать, сравнивать, структурировать различ-
ные объекты, явления и факты;
5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять информацию
на основе схем, моделей, сообщений; 
6.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 
развернутом виде;
7.Строить речевое высказывание в устной и письмен-ной форме;
8.Проводить наблюдение и эксперимент под руковод-ством 
учителя.

Предметные тесты
Срезовые контрольные работы
Специальные  срезовые тесты
Педагогическое наблюдение
Контроль выполнения домашних 
заданий

6 класс:
1.Выбирать наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
2.Контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности;
3.Овладеть навыками смыслового чтения как способа 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели;
4.Извлечение  необходимой  информации из прослушанных 
текстов различных жанров;
5.Определение основной  и  второстепенной информации;
6.Давать определения понятиям, устанавливать причинно-

Предметные тесты
Срезовые контрольные работы
Специальные срезовые тесты
Педагогическое наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий
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следственные связи;
7.Осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета.
7 класс:
1.Свободно ориентироваться  и  воспринимать  тексты 
художественного,  научного,  публицистического и  
официально-делового стилей;
2.Понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 
информации;
3.Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста;
4.Составлять  тексты  различных  жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.);
5.Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;
6.Умение структурировать тексты, выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать после 
довательность описываемых событий.

Предметные тесты
Срезовые контрольные работы
Специальные срезовые тесты
Педагогическое наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

8 класс:
1.Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных);
2.Синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельно  достраивая, восполняя недостающие ком 
поненты;
3.Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов, самостоятельно выбирая 
основания для указанных логических операций;
4.Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий;
5.Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом;
6.Работать  с  метафорами  –  понимать  переносной смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов.

Предметные тесты
Срезовые контрольные работы
Специальные срезовые тесты
Педагогическое наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

9 класс:
1.Умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);
2.Умение устанавливать  причинно-следственных связей, 
строить логические цепи рассуждений, доказательств;
3.Выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 
решения путем проведени исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работы;
4.Объяснять  явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования;
5.Овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения.

Предметные тесты
Срезовые контрольные работы
Специальные срезовые тесты
Педагогическое наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

5 класс:
1.Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки;

Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона
Методика «Уровень общительности» (В.Ф. 
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2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
3.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы;
4.Отстаивать  и  аргументировать  свою  точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;
5.Критично  относиться  к  своему  мнению,  
договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 
зрения другого;
6.Предвидеть последствия коллективных решений.

Ряховский)

6 класс:
1.Понимать возможности различных точек зрения, 
которые не совпадают с собственной;
2.Готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой позиции);
3.Определять цели и функции участников, способы их 
взаимодействия;
4.Планировать общие способы работы группы;
5.Обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений;
6.Уважительное отношение к партнерам, внимание к 
личности другого.

Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона
Методика «Уровень общительности» 
(В.Ф. Ряховский)

7 класс:
1.Умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать 
выбор;
2.Способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия;
3.Готовность адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;
4.Использовать адекватные языковые средства для 
отражения в форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений.

Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона
Методика  «Уровень общительности» 
(В.Ф. Ряховский)

8 класс:
1.Вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими  и синтаксическими формами 
родного языка;
2.Умение аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов способом;
3.Способность  с  помощью  вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
4.Устанавливать  рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации;
5.Адекватное межличностное восприятие партнера.

Тест коммуникативных уме
ний Л. Михельсона

Методика «Уровень  общительности» 
(В.Ф. Ряховский)
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9 класс:
1.Разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение конфликта, 
принимать решение и реализовывать его;
2.Управлять поведением партнера через контроль, 
коррекцию, оценку действий, умение убеждать;
3.Интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить 
продуктивное взаимодействие с людьми разных 
возрастных категорий;
4.Переводить  конфликтную ситуацию в логический 
план и разрешать ее как задачу через анализ ее 
условий;
5.Стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к эмпатии;
6.Речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме речевых 
значений с целью ориентировки  (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или иной 
деятельности как в фор-ме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней 
речи (внутреннего говорения), служащей этапом 
интериоризации – процесса переноса во внутренний 
план в ходе усвоения умственных действий и понятий.

Тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона
Методика «Уровень общительности» 
(В.Ф. Ряховский)

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности обучающихся
В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом результаты

личностного  развития  не  оцениваются  применительно  к  каждому  школьнику,  а  могут
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы
для  такой  оценки  должны  быть  использованы  новые  формы  исследования:  наблюдение  по
заданным пара-метрам и фиксация проявляемых обучающимися действий и качеств. Важную
роль играет самооценка учеников.

На этапе предварительной диагностики необходимо использовать специальные интегриро-
ванные проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов
(УУД) для 5–9-го классов.

Подробная информация изложена в разделе «Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» в
дан-ной образовательной программе.

2.2. Программы учебных предметов, курсов.
Общие положения

К  числу  обязательных  для  изучения  на  ступени  основного  общего  образования  относятся
следующие предметы:

Образовательная область Предмет
Русский язык и литература Русский язык

Литература
Родной язык, родная литература Русский родной язык

Родная русская литература
Иностранные языки Иностранный язык (английский)

Второй иностранный язык (немецкий)
Математика и информатика Математика

Алгебра
Геометрия
Информатика
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Общественно-научные предметы История
Обществознание
География

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

Основы религиозных культур народов России

Естественнонаучные предметы Биология
Физика
Химия

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Их  изучение  обеспечено  рабочими  программами  (см.  Приложение  к  основной
общеобразовательной программе основного общего образования),  разработанными на основе
авторских  программ  к  завершённым  предметным  линиям  учебников,  рекомендованных
Министерством  образо-вания  и  науки  РФ.  В  данном  разделе  Основной  образовательной
программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем
предметам на уровне основного общего образования. Рабочие программы составлены на основе
примерных  программ  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего  образования  и
соответствуют  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,  утвержденными
ФГОС ООО.

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

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности,  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Содержание обучения в V классах реализует принцип преемственности с начальной школой,
обеспечивает  адаптацию учащихся  к  новым для  них  условиям и  организационным формам
обучения, характерным для основной школы.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности
разраба-тываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основ-ного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов разработаны на уровень основного общего
образования и содержат:

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
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- содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности;
- тематическое планирование.

Предпрофильная подготовка (8-9 класс)
Содержание образования на второй ступени является базовым для продолжения обучения в

средней общеобразовательной или профессиональной школе и создает условия для получения
обязательного  среднего  общего  образования,  подготовки  учеников  к  выбору  профиля
дальнейше-го образования, самоопределения и самообразования. В VIII-IX классах завершается
общеобразовательная подготовка и создаются условия для осознанного выбора обучающимися
профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей
получение обязательного среднего общего образования. Реализация цели и задач профильного
обучения  на  старшей  ступени  ставит  выпускника  основной  ступени  перед  необходимостью
выбора  профилирующего  направления  собственной  деятельности  на  следующей  ступени
обучения. Предпрофильной подготовке отводится особая роль в целостном учебном процессе,
так как она предоставляет обучающимся возможность выбора и построения индивидуальной
траектории своего дальнейшего развития образования в 10-11-х классах.

Предпрофильная подготовка в школе реализуется следующими способами:
- Расширение  учебного  материала  за  счет  школьного  компонента  по  ряду  дисциплин,

которые в изучаются в 10-11 классах. Это позволяет гибко вводить новые элементы содержания
в  учебный  процесс  и  интегрировать  традиционно  разнородные  элементы  содержания
образования;
- Использование проектной формы организации обучения;
- Повышение удельного веса решения различных творческих задач и проблем;
- Повышение практической направленности содержания образования.
- Информирование и ориентация учащихся восьмых, девятых классов в отношении воз-

можного выбора ими профиля обучения на старшей ступени общего образования.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся (5-9 классы)
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и  социализации

учащихся  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»  являются:  Закон  «Об  образовании
Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования,  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников,
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность обучающегося и его родителей.

Главная цель учебно-воспитательного процесса школы – создать условия для обеспечения
духовно-нравственного  развития  обучающихся  на  основе  их  приобщения  к  национальным
российским ценностям,  ценностям семьи,  своей  этнической,  конфессиональной,  социальной
группы,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности
гражданина России и направлять образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви
к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в
семье.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей
социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную,  социально-значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе
духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение  их
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духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания
социализации обучающихся решаются следующие задачи:

в области формирования личностной культуры:
0формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,  общественно  полез-
ной деятельности на  основе традиционных нравственных установок и моральных норм,  не-
прерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной духовно-нравственной компетен-
ции – «становиться лучше»;

1формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно
полезной деятельности;

2усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций  народов
России;

3развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

5развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

6развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата;

0формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;

1формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
- области формирования социальной культуры:
0формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность

члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  общности,  этнического
сообщества, российской гражданской нации;

1формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности  образцах
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различными
социальных и профессиональных групп;

2развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

3усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
4формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным

традициям, образу жизни представителей народов России.
- области формирования семейной культуры:
0укрепление отношения к семье как основе российского общества;
1формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного  развития

человека;
2укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
3знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций  семей

своего народа, других народов России.

410



Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности
гражданина России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  гражданское общество,
поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам
государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире,
многообразие и уважение культур и народов);
- воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности:  правовое

государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и  правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность
за настоящее и будущее своей страны);
- воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности:

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей;  уважение достоинства  другого человека,  равноправие,  ответственность,
любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);
- воспитание экологической культуры,  культуры здорового и  безопасного образа  жизни

(ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность;  экологическая
грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-
психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный
здоровый и безопас-ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устой-чивое развитие общества в гармонии с природой);

- воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине,  научная картина мира,  нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда,  творчество  и  созидание;  целеустремлённость  и  настойчивость,  бережливость,  выбор
профессии);

- воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры –  эстетическое воспитание  (ценности:  красота,  гармония,  духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека:
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах,

их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом  происхождении  и
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
- понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,

охраняющих общественный порядок;
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- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих  подростковому

возрасту:
- социальные роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные  роли  в  классе:  лидер  –  ведомый,  партнер,  инициатор,  референтный  в

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
- социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего

Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции  многонационального  российского
народа;
- понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-

трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить
начатое дело до конца;
- понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;

осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  развития,
продолжения рода;
- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и

иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,
нарушениям обще-ственного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
- понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды  и

экологической культуры человека;
- интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,  военизированным
играм;
- представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в

пропаганде идей образования для устойчивого развития;
- знание основ  законодательства  в  области защиты здоровья и  экологического качества

окружающей среды и выполнение его требований;
- овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
- развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
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- устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических

мероприятиях, экологическом туризме.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в

жизни, труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
- осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей

жизни;
- умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,  осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
- готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или

профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального  образования
(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального
образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,
получать  дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образо-вания);
- бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному

имуществу,  учебникам,  личным вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и

преобразования мира;
- эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  развитие  способности

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
- представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 5-9 классов
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека
 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и

обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по
историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин);

 знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников, экс-курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных
дисциплин);
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 знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,  сюжетно-
ролевых, встреч с ветеранами и военнослужащими;

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).

Воспитание социальной ответственности и компетентности
 овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека;

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

 приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями;

 разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в  реализации
посильных  социальных  проектов  –  проведении  практических  разовых  мероприятий  или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы,
городского или сельского поселения;

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых
проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей,

участвуют в подготовке и проведении бесед;
 участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю;
 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в

учё-бе, общественной работе,  отдыхе, спорте,  активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях;

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях

че-ловеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности);

 участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа  жизни.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления;

 учатся экологически грамотному поведению в школе,  дома,  в  природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания расте-ний и
животных  (в  процессе  участия  в  практических  делах,  проведения  экологических  ак-ций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности);

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах
и экскурсиях, путешествиях и экспедициях;

 составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,  туризмом,
рацион  здорового  питания,  режим  дня,  учёбы  и  отдыха  с  учётом  экологических  факторов
окружа-ющей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга;
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 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-
ния,  рекламы на здоровье человека (в  рамках бесед с  педагогами,  школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями);

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ  (научиться  говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам;
 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и

предков, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи»;
 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и

взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных
институтов;

 приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и
т.  д.),  раскрывающих  перед  подростками  широкий  спектр  профессиональной  и  трудовой
деятельности);

 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  гимназии,  знакомятся  с
биографи-ями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,
творче-ского отношения к труду и жизни.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры (эстетическое воспитание)
- знакомятся  с  эстетическими идеалами,  традициями художественной культуры родного

края,  с  фольклором и  народными художественными промыслами (в  ходе  изучения  учебных
предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,
тематических выставок);
- знакомятся  с  местными мастерами прикладного искусства,  наблюдают за  их работой,

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания;
- участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного твор-

чества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации
культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ;
- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся

внести красоту в домашний быт.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного

общего образования
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного

общего образования предусмотрены и обучающимися должны быть достигнуты определённые
результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
- ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколе-нию;
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- представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в  России и мире,  о  возможностях  участия  граждан в  общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
- знание  о  различных общественных и  профессиональных организациях,  их  структуре,

целях и характере деятельности;
- умение  вести  дискуссию  по  социальным вопросам,  обосновывать  свою  гражданскую

пози-цию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
- умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями  и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение  к  школе,  городу,  народу,  России,  к  героическому прошлому и

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,  честью

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и
взаимной поддержке;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости

самодисциплины;
- потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
- умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,  искренние

отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,  влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании

экологически безопасного уклада школьной жизни;
- знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического,

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
- знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического  поведения,  вариантов

здорового образа жизни;
- знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  области  экологии  и

здоровья;
- знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в  культуре

народов России;
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- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания
о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в

экосистемах;
- умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на

социоприродное окружение;
- знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов  на

человека;
-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
- знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы  на

здоровье человека;
- отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях;
- понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего

режима дня;
- умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,  военизированным
играм;
-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о

личном здоровье и здоровье окружающих людей;
- овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с  решением

местных экологических проблем и здоровьем людей;
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов,

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-
исследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с
информацией из разных источников;
начальный опыт разработки  и  реализации индивидуальных и  коллективных комплексных
учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или
учебно-исследовательских группах;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию
и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
начальный опыт участия в общественно значимых делах;
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навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими  детьми  и
взрослыми;
знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической

культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе,  быту, труде, спорте и творчестве

людей, общественной жизни;
- представление об искусстве народов России;
- опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,

фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной

самодеятельности.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного

учреждения  с  предприятиями,  общественными  организациями,  системой  дополнительного
образования, иными социальными субъектами

Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что  социальные
ожидания  детей  связаны  с  успешностью,  признанием  со  стороны  семьи  и  сверстников,
состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.
Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена
сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация
социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в  последовательности  следующих
этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект  администрация школы)
включает:
- создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование  уклада  и  традиций  гимназии,  ориентированных  на  создание  системы

общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-
патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития  общества
государства;
- развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
- адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами

целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей,

родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных  организаций  для
решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы)

включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации

обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
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- создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,
социальной и педагогической психологии;
- создание  условий для социальной деятельности обучающихся в  процессе  обучения и

воспитания;
- обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к

новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности

обучающегося;
- использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
- стимулирование  сознательных социальных инициатив  и  деятельности  обучающихся  с

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  общественного

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему

возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
- поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни

окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными

людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к  добровольному выполнению обязательств,  как  личных,  так  и

основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств,  необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
- владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и
формирования  социальной  среды  школы.  Основными  формами  педагогической  поддержки
социализации  являются  ролевые  игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
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герои.  Игроки  могут  достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей,  определяя направление и исход игры.  По сути,  сам процесс  игры представляет
собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр  различных видов (на  развитие компетенций,
моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут
быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической  поддержки  социальной
деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на  поддержку  различных
форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать у  обучающихся социальные навыки и компетентности,  помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений.  Социально значимая общественная деятельность
связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания
своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  гимназического
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь
возможность:
- участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины

и т.п.;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в

гимназии создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
- создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у  обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого
и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,  ориентацию  на  общественную
значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  характер,
деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками  различных  форм  трудовой
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деятельности  как  формы социализации  личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда,
элементы  волонтерства  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  обучающихся
(трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных
мастерских,  общественно-полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная  деятельность др.)  может  предусматривать  привлечение  для  проведения
отдельных  мероприятий  представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа
родителей обучающихся.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
модулей.

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному

режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,
напряжённости  разных  видов  деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период

подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных
особенностей работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
- представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования

биостимуляторов;
- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
- умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
- для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;
- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
- владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического

напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
- результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  чёткие

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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- представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
- знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
- результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны

самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ 5 –  комплекс мероприятий,  позволяющих провести  профилактику разного рода
зависимостей:
- развитие  представлений подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,

эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о

неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
- включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им

реализовать  потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и
способности;
- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование

умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего
режима;
- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ  6  –  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного

коммуникативного общения:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
2. формирование умения оценивать себя (своё состояние,  поступки,  поведение),  а  также

поступки и поведение других людей.
Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся
Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного  учреждения  на  всех

ступенях общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  рациональной
организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся;  эффективной  организации
физкультурно-оздоровительной работы;  реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во
всех  её  проявлениях,  здоровью,  качеству  окружающей  среды,  умений  вести  здоровый  и
безопасный образ жизни.

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного
учреждения включает:
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- соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  гимназии  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для

хранения и приготовления пищи;
- организация  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих

завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного

со-става  специалистов,  обеспечивающих  работу  с  обучающимися  (логопеды,  учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники);
- наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для  экологического

образования.
Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на  администрацию

гимназии.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
- соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и

внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
- использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных возрастным возможностям и

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной

информацией и организации учебного труда;
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа

разви-тия и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего об-
разования;
- рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической

культуры занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности

каждого педагога.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
- рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям

развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;
- организацию часа активных движений (динамической паузы);
- организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей

физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на

формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-тов,
включённых в учебный процесс;
- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего

представителей  администрации,  обучающихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей),  разрабатывающих  и  реализующих  школьную  программу  «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
- внеурочные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
социализации обучающихся школы

Воспитание  и  социализация обучающихся школы  осуществляются  не  только
образовательным  учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  учреждениями  по  месту
жительства.  Эффективность  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  зависит  от  систематической  работы
гимназии по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм
и методов педагогической работы с учреждениями дополнительного образования.

Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов  духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Уклад  семейной  жизни
представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов  нравственного  уклада  жизни
обучающегося.

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как
одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся школы.

В  быстро  меняющемся  мире  родители,  чтобы  не  разрушить  семейные  связи,  должны
развиваться так же динамично, как и их дети.

Права  и  обязанности  родителей  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
29.12.2017),  статье  44  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018).

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической

культуры каждого из родителей;
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- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической  культуры

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы

работы:  родительское  собрание,  родительская  конференция,  собрание-диспут,  родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, семинар, педагогический практикум,
тренинг для родителей и др.

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями
Школа взаимодействует с общественными и традиционными религиозными организациями для
создания достаточных условий духовно-нравственного развития обучающегося, его воспитания
и  полноценной  социализации  в  контексте  формирования  идентичности  гражданина  России,
более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.

Формы взаимодействия:
- участие  представителей  традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на всех ступенях общего образования;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития

и воспитания обучающихся.
Управление воспитательной системой
Педагогическое управление
 директор школы;
 заместители директора по воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе.
 функциональные  обязанности  членов  администрации  охватывают  все  направления

работы.
Ученическое самоуправление Эффективность воспитательной деятельности школы сегодня во

многом зависит от  опоры педагогов на  некую организацию детей,  ученическое сообщество,
которое  взяло  бы на  себя  функцию регулирования  общественной  жизни учащихся.  Именно
через работу в такой организации, через активную деятельность ученик получает необходимый
и полезный для него опыт, приобретает необходимые навыки для реализации собственных идей.
Сегодня  в  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»  существует  разноуровневая  система
школьного  ученического  самоуправления,  которая  объединяет  учащихся  1–11  классов.
Функционируют  два  уровня  ученического  самоуправления:  1-й  уровень  –  ученическое
самоуправление в классе; 2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление.

Основными направлениями деятельности в целях активизации ученического самоуправления
являются:

для педагогов:
- отработка  технологических  навыков  информационного  обмена  между  органами

самоуправления различного уровня (класс - школа - район);
- выявление социальных групп в  образовательном процессе,  являющихся основными и

активными участниками самоуправления;
- установление основных форм деятельности самоуправления, в которых оно возможно и

целесообразно с педагогической точки зрения;
- отработка навыков проектирования моделей самоуправления и анализа эффективности

процесса;
- расширение опыта конструктивного взаимодействия с учащимися;
- определение  подходов  к  оценке  соответствия  модели  самоуправления  реальным

потребностям общества.
для учащихся:
- освоение информационного и правового пространства самоуправления;
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- отработка  и  развитие  навыков  самоуправления  (со  сверстниками  и  взрослыми),
планирования и анализа совместной социально-значимой деятельности;
- определение  стиля  и  форм,  в  которых  самоуправление  максимально  эффективно  в

условиях образовательного учреждения;
- расширение  поля  социально-значимой  деятельности  в  процессе  создания  и  развития

модели самоуправления в образовательном учреждении.
для администрации:
- мотивация всех участников образовательного процесса на совместную деятельность по

проектированию и реализации моделей самоуправления;
- определение подходов к формам и размерам участия взрослых (родителей и педагогов) в

деятельности органов детского самоуправления;
Предпосылками к решению указанных задач в школе являются:
 освоение педагогами технологии социального проектирования;
 имеющийся опыт работы органов детского самоуправления;
 общественно-полезный характер деятельности учащихся;
 сформированное информационное пространство;
 взаимодействие школьных органов и районных органов ученического актива;
Родительское соуправление
Процесс управления в образовательном учреждении осуществляется с участием родителей,

общественности. Привлечение родителей к управлению школой осуществляется через:
классные родительские комитеты;
Совет родителей;
Совет школы.
Таким  образом,  семья  получает  право  оценить  деятельность  администрации

образовательного  учреждения  и  предложить  свои  варианты  решения  каких-либо  проблем
вопросов управления школой. Родители учеников проявляют интерес к школьным проблемам и
инициативу в их решении.

Родители  могут  оценить  деятельность  школы,  не  только  высказывая  своё  мнение  на
собраниях, но и принимая участие в мониторингах, проводимых классными руководителями. С
помощью таких опросов появляется возможность уточнять социальный заказ.

Дополнительное образование
Дополнительное  образование  детей  –  неотъемлемая  часть  общего  образования,  которая

выходит  за  рамки  государственных  образовательных  стандартов,  и  предполагает  свободный
выбор  ребенком  сфер  и  видов  деятельности,  ориентированных  на  развитие  в  процессе
практикоориентированных занятий  таких  его  личностных качеств,  способностей,  интересов,
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.

Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных принципах:
- Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности
- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка
- Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка
- Единство обучения, воспитания, развития
- Практико-деятельностная основа образовательного процесса
Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в  практическое

освоение разных образовательных областей. Практико-деятельностная основа дополнительного
образования  выражается  не  только  в  том,  что  ребенок  принимает  участие  в  создании
конкретного  продукта,  но  пытается  самостоятельно  решать  жизненно  важные  для  него
проблемы.  Это  и  общение  с  друзьями,  людьми  старшего  возраста,  с  организацией  досуга,
поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании
гимназии  большое  внимание  уделяется  личному  опыту  ребенка,  который  обязательно
учитывается при определении содержания занятий и форм практической деятельности.

Основные функции дополнительного образования:
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- Ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, культурных,
нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности;
- Коммуникативная,  позволяющая  расширить  круг  общения,  узнать  правила  и  формы

сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог;
- Социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать реальные жизненные

проблемы, становиться активным членом сообщества;
- Психотератевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где ребенок имеет

право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха;
- Профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно рано получить

представление  о  мире  профессий,  снизить  риск  неверного  определения  своего
профессионального труда;
- Культурообразующая,  способствующая  активному  включению  ребенка  в  самые  разные

пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и освоить продуктивные
способы обогащения культурного окружения.

Основные задачи дополнительного образования
- развитие творческих способностей и творческой активности учащихся;
- развитие познавательных интересов; формирование мотивации успеха;
- создание условий для самоутверждения и самореализации личности;
- создание условий всестороннего развития личности
Система  дополнительного  образования  МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1»

реализуется через следующие направления:
спортивно-оздоровительное
художественно-эстетическое
естественнонаучное
техническое
социальное

Традиции школы
Сложившиеся  традиции  школы  позволяют  нам  обладать  важнейшим  качеством  –

способностью  содействовать  целенаправленному  развитию  личности  ребенка  –  создавать
необходимые условия для успешного протекания процессов воспитания.

Внеурочная  воспитательная  деятельность  учащихся  тесно  связана  с  учебным процессом:
проходят  предметные декады,  олимпиады,  конкурсы,  конкурсы газет,  викторины,  в  которых
наряду  с  одаренностью  по  предмету  проявляются  различные  творческие  способности
школьников.

К числу наиболее устойчивых традиций следует отнести:
 проведение коллективно-творческих дел;
 проведение школьных праздников;
 ученическое самоуправление;
 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 
Традиционные мероприятия:
 «День Знаний» (торжественная линейка)
 «Спасибо Вам, учителя!» (концерт школьной самодеятельности)
 «День Учителя» (концерт школьной самодеятельности)
 «Спешите творить добро» (акция)
 «Новогодний Калейдоскоп» (новогодние праздники)
 «Осенний бал»
 Концерт, посвященный 8 Марта
 Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества
 День Святого Валентина
 «Праздник Победы» (торжественное собрание, поздравление ветеранов)
 «Школьные годы чудесные…» (праздник последнего звонка)
 «Не забывается такое никогда!» (выпускной бал)
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 Предметные олимпиады
 Предметные недели
 Конкурсы рисунков, газет (тематические)
 Дни здоровья
 Научное общество учащихся
Развитие  детской  одаренности  является  одним  из  приоритетных  направлений

воспитательной системы школы.
Созданное  в  школе  научное  общество  предусматривает  целенаправленную  работу  с

одарёнными учащимися,  начиная  с  начальной школы и  до  осознанного  выбора  жизненного
пути.

Целью  работы  НОУ  является  сохранение  и  непрерывное  развитие  исследовательского
творческого потенциала и познавательного интереса учащихся школы.

НОУ осуществляет следующие задачи:
- формирование единого школьного научного общества со своими традициями;
- раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности,

углубленная подготовка к ней;
- создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся

разных возрастов;
- диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их поддержки в рамках

учебного процесса гимназии;
- содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы;
- пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
Работа в НОУ ведется в двух направлениях, объединяющих разные предметы: естественно-

научное (физика, математика, химия, биология, география и др.) и гуманитарное (русский язык,
литература, иностранный язык, история, обществознание, право и др.)

Формы работы: через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная
исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олимпиады).

Результатом  работы  НОУ  является  создание  и  оформление  научно-исследовательских
проектов,  представленных  на  научно-практических  конференциях  школьного,  районного,
регионального уровней («Шаг в науку», «Отечество» и др.).

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации гимназией Программы воспитания
и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности  реализации
гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
- принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития

обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся;
- принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует  исследование

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных  факторов  их  развития  —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;
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- принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
- принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,

взаимо-действие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и  психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных

оценок и личностных характеристик обучающихся.
Для  оптимальной  организации  воспитательного  процесса  в  школе  проводится  системная

диагностика и мониторинг.
Предметами диагностики являются:  личность  самого  воспитанника  –  главный показатель

эффективности  процесса  воспитания;  детский  коллектив  –  одно  из  важнейших  условий
развития  личности  ребенка;  профессиональная  позиция  педагога  –  еще одно  из  важнейших
условий  развития  личности  ребенка;  организационные  условия,  обеспечивающие
эффективность процесса воспитания.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
- тестирование  (метод  тестов)  -  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень

соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда
специально разработанных заданий.
- опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социали-
зации обучающихся используются следующие виды опроса:
- анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
- интервью  –  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора

между исследователем и обучающимися по заранее  разработанному плану,  составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов  обучающихся  или  задаваемых вопросов,  что  создаёт  благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
- 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.
- психолого-педагогическое  наблюдение  –  описательный  психолого-педагогический  метод

исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
- включённое  наблюдение – наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или

неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;
- узкоспециальное  наблюдение – направлено  на  фиксирование  строго  определённых

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод

исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в

педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
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исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся.

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.

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  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики

Охват внеурочной 
деятельностью

Занятость учащихся во внеурочное 
время

Сводная таблица

Уровень воспитанности Уровень сформированности социальных
навыков

Методика Н.П. Капустина

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника

Коммуникабельность 
Сформированность коммуникативной 
культуры учащихся 
Знание этикета поведения

Методика выявления 
коммуникативных склонностей.
Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся.
Педагогическое наблюдение.

Сформированность 
нравственного потенциала

Нравственная направленность личности
Сформированность отношений ребенка 
к Родине, обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду.

Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о жизненном 
опыте"
Методики С.М. Петровой 
"Русские пословицы"
"Недописанный тезис", 
"Ситуация свободного выбора"

Сформированность 
физического потенциала

Состояние здоровья
Развитость физических качеств 
личности

Методы: мониторинг, 
наблюдение, анализ.
Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
ученика Выполнение 
контрольных нормативов по 
проверке развития физических 
качеств
Отсутствие вредных привычек
Участие в спортивных 
мероприятиях разного уровня

Сформированность Развитость чувства прекрасного Участие в творческих конкурсах 
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эстетического потенциала Сформированность других 
эстетических чувств

разного уровня (анализ участие, 
призовых мест)

Результативность работы 
ДО

Эффективность деятельности органов, 
объединений.
Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых детьми.

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой
активности учащихся»

Результативность участия в 
муниципальных, 
региональных и 
Всероссийских 
мероприятиях

Имидж школы Рейтинг участия и призовых 
мест

Оценка микроклимата в 
школе

Характер отношений между 
участниками учебно-воспитательного 
процесса
Единые требования педагогов и 
родителей к ребенку.
Участие детей, родителей, учителей в 
мероприятиях.
Нравственные ценности.
Создание благоприятного 
психологического климата в коллективе.

Методика С.М. Петровой 
«Пословицы»
Методика Л.В. Байбородовой 
«Ситуация выбора».
Методика Е.А. Степановой 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
подростков жизнедеятельностью
в образовательном учреждении».

Сформированность 
общешкольного коллектива

Состояние эмоционально-
психологических отношений в 
коллективе
Развитость самоуправления
Сформированность совместной 
деятельности

Анкетирование;
Тест «Размышляем о жизненном 
опыте» Н.Е. Щурковой;
Методика «Изучение 
социализированности личности 
учащегося» М.И. Рожкова;
Методика «Определение уровня 
развития самоуправления в 
ученическом коллективе» М.И. 
Рожкова;
Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» А.А. 
Андреева;
Комплексная методика 
«Изучения удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» 
А.А. Андреева;

Удовлетворенность 
учащихся и их родителей 
психологической 
атмосферой в школе

Комфортность ребенка в школе
Эмоционально-психологическое 
положение ученика в школе (классе)

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью"
2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость 
трудоустройства выпускников

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  N273-ФЗ  от  29.12.2013г.,  Федерального
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государственного  образовательного  стандарта,  а  также  с  учетом опыта  работы гимназии  по
данной проблематике.

В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на создание
системы комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья в  освоении
основной  образовательной  программы,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы  получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по
общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограни-ченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы;
- определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий

интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого-педагогической

и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом
особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);
- разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация

индивиду-альных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательных

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации

в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  -  дети,  состояние  здоровья

которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  т.  е.  это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и
нуждающиеся  в  создании  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  развитие
коммуникативной компетенции, форм, навыков конструктивного личностного общения в группе
сверстников;
- реализацию  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования

Цели программы:
 оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);

 осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и
дополнительных общеобразовательных программ;

Приоритетными  направлениями  программы  становятся  формирование  социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
- выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы;
- определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий

интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической

помо-щи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации

в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного

общения в группе сверстников;
- реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными

потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  принципы:

Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  пространства
при переходе от одной ступени образования к другой, способствует достижению личностных,
метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
необходимых  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения
образования.

Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
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Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики, коррекции  и  развития, т.е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребенка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные

направления отражают ее основное содержание:
- диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  характера  и

интенсивности  трудностей  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им
социально-психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного  учреждения;  способствует  формированию  универсальных  учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,
развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

Более подробно о направлениях коррекционной работы можно узнать из таблицы:
Направления 
работы

Основное содержание Исполнители

Диагностическая 
работа

разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
ОВЗ в рамках образовательного учреждения;
проведение комплексной социально-психолого- педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Классный 
руководитель
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Коррекционно-
развивающая работа

реализация комплексного индивидуально – ориентированного 
социально-психолого-педагогического подхода в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития;
организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями ФГОС;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования
и профессионального самоопределения;
социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Учителя –
предметники, 
классный 
руководитель,

Консультативная 
работа

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;
консультирование педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
консультационная поддержка и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

Школьная 
ПМПК 
классный 
руководитель

Информационно-
просветительская 
работа

информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим отклонения в 
развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Школьная
ПМПК
классный
руководитель,

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:
Задачи (направления 
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, мероприятия

Сроки 
проведения

Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, детей -инвалидов

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании 
диагностической информации 

Диагностирование
Заполнение диагностических 
документов специалистами 

сентябрь
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специалистов разного профиля, 
создание диагностических 
"портретов" детей

(речевой карты, протокола 
обследования)

Определение уровня 
организованности 
ребенка,
Особенности 
эмоционально-волевой 
и личностной сферы;
уровень знаний по 
предметам

Получение объективной информации 
об организованности ребенка, умении 
учиться, особенности личности, 
уровню знаний по предметам.
Выявление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, наблюдение 
во время занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи.
Составление характеристики.

Сентябрь -
октябрь

Коррекционно-развивающая работа
Задачи (направления 
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия

Сроки 
проведения

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов

Планы индивидуальной 
работы, программы 
индивидуальной работы

Разработать индивидуальную 
программу по предмету.
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
обучающегося.

сентябрь

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов

Позитивная динамика 
развиваемых параметров, 
сопровождение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Составление расписания 
индивидуальных занятий. Проведение
коррекционно-развивающих занятий 
Отслеживание динамики развития 
ребенка

Октябрь-май

Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 
детей- инвалидов

Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и
формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни.
Реализация профилактических 
программ

В течение 
года

Консультативная работа
Задачи (направления 
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия

Сроки 
проведения

Консультирование 
педагогов

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. материалы.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

В течение 
года

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным проблемам

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. материалы.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

В течение 
года

Консультирование 
родителей

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. материалы.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

В течение 
года

Информационно-просветительская работа
Информирование родителей (законных 
представителей) по медицинским, 
социальным, правовым и другим 
вопросам

Организация работы 
семинаров, тренингов.

Информационные 
мероприятия

В течение 
года

Психолого-педагогическое просвещение 
педагогических работников по вопросам 
развития, обучения и воспитания данной 

Организация 
методических 
мероприятий

436



категории детей
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап  сбора и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.

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
категории детей.

Этап  диагностики коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребенка.

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  приемов  работы.  Механизм
реализации программы

Проведения  диагностического  минимума,  с  целью  оценки  общего  уровня  готовности  к
школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в
обучении и/или в общении. Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет
выявить  причины  их  трудностей,  определить  пути  коррекции.  Также  углубленное
индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если
ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы.

Консультации  для  педагогов  и  родителей  проводятся  всеми  специалистами:  педагогом-
психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.

Развивающая  и  коррекционная  работа  ведется  в  соответствии  со  степенью  тяжести
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:
Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий
Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся в общеобразовательном 
классе.

Индивидуально-групповые коррекционные занятия педагога-
психолога, учителя-логопеда.

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 
обучающиеся индивидуально

Индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителей. Участие во внеурочной жизни 
класса.

Дети с неглубокими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения.

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и 
произвольности

Дети со сниженными интеллектуальными 
способностями.

Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках. 
Занятия по коррекции познавательных процессов

Дети с дефицитом внимания и низким 
уровнем самоконтроля

Щадящий режим (при необходимости)
Занятия с детьми с СДВГ.

Дети с нарушениями в письменной и устной
речи.

Логопедические занятия.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы  получения

образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья:  обучение  в  общеобразовательном  классе  по
индивидуальной программе, надомное обучение.

437



Обеспечивается  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного

процесса;
учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,

компьютерных для оптимизации образовательного процесса,  повышения его эффективности,
доступности);

использование  специальных  методов,  приемов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения
здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-
альных и групповых коррекционных занятиях);

здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и
норм);

участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение:
процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы и

диагностический инструментарий.
случаях обучения детей с  выраженными нарушениями психического и (или)  физического

развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использованиеспециальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  в  том  числе
цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации.

Целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или)  психического
развития введены в штатное расписание ставки педагогических работников (учитель-логопед,
педагог-психолог,  социальный  педагог)  и  медицинских  работников.  Постоянно  действует
ПМПК.  Проблемы  обучения  детей  с  ОВЗ  рассматриваются  на  заседаниях  МО,  семинарах,
совещаниях при директоре. Уровень квалификации работников образовательного учреждения
для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения  развития,  требует  специальной  подготовки  педагогического  коллектива
общеобразовательного учреждения.

Материально-техническое обеспечение  Материально-техническое обеспечение заключается
в создании надлежащей материально -технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную
и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения,  в том числе надлежащие
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материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: имеется
медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога и т.п.

Информационное обеспечение
Создана  система  широкого  доступа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационно-  методическим  фондам,  предполагающим наличие  методических  пособий  и
рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей
образовательной среды:
- преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего
образования;
- обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей  достижению  целей  образования,  обеспечивающей  его  качество,

доступность  открытость  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их
родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  требованиями,
установленными Стандартом.

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 детей с ОВЗ.
- 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
управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных
возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  достижения  по  отдельным
учебным  предметам.  Планируемые  результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя
описание  организации  и  содержания  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках
урочной  и  внеурочной  деятельности  по  каждому  классу,  а  также  обобщенные  результаты
итоговой аттестации на основном уровне обучения.

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью  обучающихся  класса.  Это
может  быть  накопительная  оценка  (на  основе  текущих  оценок)  собственных  достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования как один из основных

механизмов реализации основной образовательной программы.
Учебный план  разработан  в  преемственности  с  планом 2018-2019 г.  с  целью реализации

задач  модернизации  российского  образования  –  повышения  его  доступности,  качества  и
эффективности.

Учебный план принят на заседании педагогического совета школы (Протокол от 26.07.2019
№ 10 и утверждён приказом директора школы от 26.07.2019 г. № 56).

В школе созданы соответствующие условия:  кадровые,  материально-технические,  учебно-
методические, нормативно-правовые.

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих документов:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ
– Приказ МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного

плана  и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки
России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

–  Приказ  МО  РФ  от  05.03.04  г.  №  1089 «Об  утверждении  федерального  компонента
государственного  стандарта  начального,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

–  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г. № 19644)

–  Приказ  Минобрнауки  РФ от  29.12.2014  г.  № 1644 «О внесении  изменений в  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»

–  Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»

–  Приказ  Минобрнауки  России от  31.12.2015  N  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. N 1897»

– ФЗ от 21.07.2005 г. «О воинской обязанности и военной службе».
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–  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобра-зовательных  учреждениях»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных  Главным
санитарным вра-чом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных
в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993;

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

–  Устава  ОУ: Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Образовательный  центр  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»»
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 18.07.2019 г. № 240

–  Лицензии  ОУ:  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Образовательный  центр  «Краснослободская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»»
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 17.09.2018г. №3998

Образовательная  организация  ознакомила  обучающихся,  их  родителей  (законных
представи-телей):

– с образовательными стандартами, в рамках которых работает образовательное учреждение:
ФГОС ООО (5-9 кл.);

– с учебным планом образовательной организации;
–  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имею-щих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основно-го  общего,  среднего  общего  образования,  на  2019-2020  учебный  год  (Приказ
Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253).

Составной  частью  образовательной  программы  школы  является  календарный  учебный
график  организации  учебно-воспитательного  процесса  на  2019-2020  учебный  год.  В  нем
отражается начало и окончание учебного года в различных классах; его продолжительность в
учебных неделях, обозначается число учебных дней в неделю, определяются учебные периоды -
четверти, полугодия, каникулы.

Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  занятий  (федеральный  и
региональный  компонент)  и  занятий  школьного  компонента  (элективные  курсы)  а  также
внеурочной деятельности. Между началом факультативных и последним уроком обязательных
занятий перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Количество часов,  отведенных на  освоение  учебного  плана  школы,  состоящего  из  обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности
не превышает величины недельной образовательной нагрузки.

Режим работы МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» с 5 по 11 классы- 6-ти дневная
учебная неделя.

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин: 5 класс –2 ч., в 6 - 8 классах –
по 2,5 ч., в 9 класс - до 3,5 ч.

Особенности Учебного плана, реализующего ФГОС ООО (5-9 классы) 
Настоящий  учебный  план  для  5-9  классов  является  составной  частью  организационного

раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета МБОУ «ОЦ «Краснослободская
СОШ №1» Протокол от 26.07.2019 года № 10, утвержденной Приказом директора от 26.07.2019
года № 56

Данный  учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
стандарта, определяет:
- общий объём нагрузки;
- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам

(годам обучения);
- распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный  план  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного

процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности
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образовательного  процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также
выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения  школьников  и  сохранения  их
здоровья.

Содержание  образования  основной  школы  направлено  на  формирование  у  обучающихся
умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации  целей  и  применять  их  на  практике,  взаимодействовать  с  другими  людьми  в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Учебный  план  для  классов  второго  уровня  образования  ориентирован  на  5-ти-летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования.
Продолжительность  учебного  года  в  5  -  9  классах  –  34  учебных  недели.  Учебные  занятия
проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену.

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 45 минут.
Объем домашних заданий в 5 классе - 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 классе – до 3,5 ч.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В структуру учебного плана входят обязательная часть и часть, формируемая участниками
образо-вательного процесса.

Обязательная часть включает в себя учебные предметы обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.

Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным
в базисном учебном плане.  5-9 классы работают по 6-ти дневной неделе.  В учебном плане
сохраняется номенклатура обязательных предметных областей и учебных предметов.

1. Предметная область «Русский язык и литература»:
- изучение русского языка в 5 классе ведется в объеме 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в

неделю; в 7 классе – 4 часа в неделю; в 8 классе -3 часа в неделю; в 9 классе – 3 часа в неделю.
- изучение литературы ведется в объеме по 3 часа в неделю в 5-6, 9 классах и 2 часа в неделю

в 7-8 классах;
2. Предметная область «Иностранные языки»:
- изучение иностранного языка: английского языка ведется в объеме по 3 часа в неделю в 5-9

клас-сах; 
- изучение второго иностранного языка: немецкого языка ведется в объеме 1 часа в неделю в

5 классе.
3. Предметная область «Родной язык и родная литература»:
- изучение родного (русского) языка в 5 классе в объеме 0,25 часа в неделю;
- изучение родной (русской) литературы в 5 классе в объеме 0,25 часа в неделю.
4. Предметная область «Математика и информатика»:
- изучение математики ведется в объеме по 5 часов в неделю в 5-6 классах; в 7-9 классах:

алгебры
– 3 часа в неделю, геометрии – 2 часа в неделю;
- изучение информатики и ИКТ ведется в объеме 1 часа в неделю в 7-9 классах.
5. Предметная область «Общественно-научные предметы»:
- история ведется в объеме по 2 часа в неделю в 5-8 классах; 3 часа в неделю в 9 классе; 
- обществознание ведется в объеме по 1 часу в неделю в 6-9 классах;
- география ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-6 классах; 2 часа в неделю в 7-9 классах.
6. Образовательная область «Естественно-научные предметы»:
- биология ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-7 классах; по 2 часа в неделю в 8-9

классах; 
- физика ведется в объеме по 2 часа в неделю в 7-8 классах, в 9 классе – 3 часа в неделю; 
- химия ведется в объеме по 2 часа в неделю в 8-9 классах.
7. Предметная область «Искусство»:
- музыка ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах;
- изобразительное искусство ведется в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах.
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8. Предметная область «Технология»:
- технология ведется в объеме по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.
9.Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности»:
- физическая культура в 5-9 классах ведется в объеме по 3 часа в неделю;
- основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах по 1 часу в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательного  учреждения,
учредителя.

Региональный  компонент  в  учебном  плане  представлен  следующими  предметами: -
мордовский язык в объеме по 1 часу в неделю в 5-7 классах; - история и культура мордовского
края в объеме по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений используются
в полном объеме и направлена на:

-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса;

-  реализацию  предметной  области «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» в 5 классе в объеме 0,5 ч. в неделю;

- реализация предмета «Обществознание» в 5 классе в объеме 1 час в неделю. - внеурочную
деятельность.

Проведение учебных курсов:
Предметные

области
Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год Промежу
точная 

аттестаци
я

5А,
5Б,
5В

6А,
6Б

7А 7Б 8А 8Б 9а 9б Итого 

Русский язык и 
литература

Русский язык

5/170

6/20
4

4/136 4/13
6

3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

21/714 усредненный
балл

четвертных
отметок

Литература
3/102

3/10
2

2/68 2/68 2/68 2/68 3/10
2

3/10
2

13/442

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

0,25/8,5 0,25/8,
5 0,5/17

Творческая
работаРодная

литература

0,25/8,5 0,25/8,
5 0,5/17

Иностранный 
язык. Второй 
иностранный 
язык

Иностранны
й язык. 3/102

3/10
2

3/102 3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

15/510 усредненный
балл

четвертных
отметок

Второй 
иностранный
язык 1/34 1/34

- - 1/34 1/34 2/34 2/34 5/170

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/17
0

10/340

Математика.
(Алгебра
Геометрия)

3/102 3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

9/306

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204
Информатика
и ИКТ

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102

Общественно-
научные 
предметы 

История 
России.

Всеобщая 
история

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/10
2

3/10
2

11/374

Обществознан
ие 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272
Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 7/238
Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136
Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 3/10

2
3/10

2
7/238

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
Изобразитель
ное 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
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искусство
Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 7/238
Физическая 
культура и  ОБЖ

Физическая 
культура

3/102 3/10
2

3/102 3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

3/10
2

15/510

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68
Итого 28,5/969 30,5/1

037
30/1020 30/1020 33/1122 33/1122 34/1156 34/1156 156/5304

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули)

Мокшанский язык 1/34 1/3
4

1/34 1/3
4

3/102 Творческая 
работа

История и 
культура 
мордовского края

0,5/1
7

0,5/1
7

0,5/17 0,5/1
7

0,5/
17

0,5/17 0,5/1
7

0,5/1
7

2,5/85 усредненный
балл

четвертных
отметок  

Информатика и 
ИКТ

1/34 1/3
4

2/68

ОДНКНР 0,5/17 0,5/17

Иные виды 
деятельности
(учебные 
проекты/исс
ледования, 
социальная 
практика и 
др.)

Интернет-маркетинг  и
бизнес-коммуникации

0,5/
17

Компьютерное 
математическое 
моделирование

0,5/17 0,5/17

Вероятность и
статистика. Решение
задач повышенной

сложности

0,5/
17

0,5/17

Моделирование и
конструирование

объектов

1/34

Разработка веб –
приложений игр,

сайтов

0,5/1
7

0,5/
17

Объектно-
ориентированное
моделирование

0,5/1
7

0,5/
17

Экология животных 1/3
4

Тождественные
преобразования

выражений

0,
5/1
7

0,5/
17

Сочинения-
рассуждения на основе
прочитанного текста:

теория и практика

0,5/
17

0,5/
17

Инвестор : от
социальной роли до

профессии

0,5/
17

Электротехника 0,5
/17

0,5/1
7

Электроматериало-
ведение

0,5
/17

0,5/1
7

Регулировка
радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

1/3
4

1/34

Введение в экономику 1/34
Введение в нанохимию 1/3

4
Введение в

программирование
0,5

0,5 0,5 3,5 3,5 2,5 2,5 1,5 1,5

Итого 3,5/119 2,5/1
02

5/136 5/136 3/170 3/170       2/68 4    2/68 16,5/56
1

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6 – дневной

учебной неделе (требования
СанПиН)

32/1088 33/1122 335/1122 35/11
22

36/122
4

36/1224 36/1224 36/1224 4624/1
36
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Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой
частью  образовательного  процесса.  Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,
используются  по  желанию  учащихся  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых исследований.

Учебный план реализуется средствами учебников, рекомендованных Федеральным перечнем
учебников.

Промежуточная  аттестация  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».

Промежуточная  аттестация  планируемых  результатов  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС проводится  в  5-  9  классах.  Промежуточная  аттестация  проводится  по
итогам  успеваемости  за  год  в  форме  усредненного  балла  четвертных  отметок  по  каждому
предмету.

Учебный план школы осуществляет основные направления в  образовательной подготовке
учащихся  согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  общего
образования.

Учебный  план  школы  создает  условия  для  выбора  учащимися  определенных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  форм  деятельности  с  целью  развития  познавательных
интересов  и  личностного  самоопределения  (вариативность  основной  и  дополнительной
образовательных программ).

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  соответствует  требованиям  СанПиН  (в
обязательном порядке).

Учебный план  реализуется  в  полном объеме.  Расписание  учебных  занятий  соответствует
учебному плану.

Учебный  план  сбалансирован  относительно  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса.

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов соответству-
ющей квалификации. Адекватными программно-методическими комплексами (учебными про-
граммами,  учебниками,  методическими рекомендациями,  дидактическими материалами,  кон-
трольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, регио-
нальному, школьному) школа обеспечена.

Учебный план финансируется на основании стандартного государственного финансирования
в соответствии с разновидностью учреждения - общеобразовательная школа.
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3.2. Календарный учебный график
на 2019 – 2020 учебный год

НАЧАЛО учебного года 01.09.2019 г.
ОКОНЧАНИЕ учебного года: 1 кл. 25.05.2020 г.
                                                      2-4 кл. 30.05.2020 г.
                                                      5-8, 10 кл. 30.05.2020 г.
                                                      9, 11 кл. 25.05.2020 г.
КАНИКУЛЫ: Продолжительность  каникул  в  течение

учебного года 30 календарных дней, летом
не менее 8 календарных недель.

Осенние  28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней
Зимние  27.12.2019 г. -08.01.2020 13 дней
Весенние  23.03.2020 -31.04.2020 9 дней
Дополнительные (для 1-классников) 17.02.2020 - 23.02.2020 7 дней
Продолжительность УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 1-4 классы – 5 дней

5– 11 классы – 6 дней
Ступенчатый режим в 1 классе 1-ая четверть – 3 урока по 35 мин.

со 2-ой четверти – 4 урока по 35 мин. и один
раз  в  неделю  -5  уроков  по  35  мин.,  с  3
четверти-уроки по 40 минут.

Сменность занятий:
1 смена 1 – 11 кл. 534 уч-ся
Продолжительность перемен: Одна  перемена-  30 мин. (после 2-го урока

для  1-4  кл.  и  3-го  урока  для  5-11  кл).
Остальные   перемены  по  10  мин.  (после
1,3,4  уроков  для  1-4  кл;  после  1,  2,  4,  5
уроков для 5-11 классов)

Годовой календарный учебный график утвержден приказом директора № 55 от «26»
июля 2019 г.
Утвержден на педагогическом совете школы : протокол № 10 от « 26»  июля 2019 г. 
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3.3. Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» для 1-9 классов

разработан  на  основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. №1897.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации
Основной образовательной программы начального общего  образования  школы и  определяет
содержательное  наполнение  направлений  внеурочной  деятельности,  время,  отводимое  на
внеурочную  деятельность  по  классам,  а  также  требования  к  организации  внеурочной
деятельности.

Нормативным  основанием  для  формирования  плана  внеурочной  деятельности
обучающихся 1-9 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (принят Государственной Думой 21.12.2012

г.).
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №  373)  с
изменениями.
-Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).
- Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  мая  2011  г.  №  03-296  “Об

организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования”.
- СанПин  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.
№189).
-Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№2106).

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 "О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования".

Устав МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».
Образовательная программа школы.
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по 5
направлениям развития личности:

Направление Решаемые задачи
Спортивно- Всестороннегармоническоеразвитиеличностиребенка,
оздоровительное формирование   физически   здорового   человека,   формирование

мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства  прекрасного,

творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие  любви  к  Отечеству,  малой  Родине,  формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии
своего народа

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора

Социальное Формированиетакихценностей    как    познание,истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность;
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
- трудовая (производственная) деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.

Классификация результатов внеурочной деятельности в 5-9 классах:
Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Приобретение школьником социальных 
знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об 
этике и эстетике повседневной жизни 
человека; 
о принятых в обществе нормах поведения
и общения; 
об основах здорового образа жизни; 
об истории своей семьи и Отечества;  
о правилах конструктивной групповой 
работы:
об основах разработки социальных 
проектов и организации коллективной 
творческой деятельности;
о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации;
о правилах проведения исследования

Формирование позитивного 
отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом):
Развитие ценностных отношений 
школьника к родному  Отечеству, 
родной природе  и  культуре, 
труду, знаниям,своему 
собственному здоровью и 
внутреннему миру.

Приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия):
школьник может приобрести 
опыт исследовательской 
деятельности;
опыт публичного выступления;
опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации 
совместной деятельности с 
другими детьми

Формы  внеурочной  деятельности:  экскурсии, кружки, секции, круглые  столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.

Объём  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования (1-4 классы) составляет 1350 часов, на ступени основного общего образования (5-9
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классы)  –  1700  часов.  Распределение  часов  внеурочной  деятельности  на  каждый  год
осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и
возможностей школы.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения:

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов
Учебные недели 34 34 34 34 34
Количество часов за год 340 часов 340 часов 340 часов 340 часов 340 часов

Часть часов внеурочной деятельности в 1-9 классах направлено на реализацию Программы
Экспериментальной  площадки  федерального  государственного  автономного  учреждения
«Федеральный институт развития образования» по теме «Создание и внедрение мотивирующей
интерактивной  среды  непрерывного  инженерного  образования  Краснослободского
муниципального района Республики Мордовия», что отражено в учебном плане школы. Часы
направлены  на  профориентационную  работу,  на  знакомство  с  миром  профессий,
способствующую профессиональному самоопределению.

Внеурочные  занятия  в  1-9  классах  проводятся  в  школе  во  второй  половине  дня,
преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, с учётом выбора родителей,
по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в
школе.

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не более 15 человек.
Продолжительность   занятия   внеурочной   деятельности   составлена  с  учётом  требования
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование,
лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–
2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».

Кадровые ресурсы
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных

классов,  учителями-предметниками,  учителями  физической  культуры,  музыки,
изобразительного  искусства,  народного  творчества,  а  также  педагогами  дополнительного
образования, детско-юношеской спортивной школы, работающими на базе школы.

Образовательные  программы  внеурочной  деятельности,  реализуемые  в  МБОУ  «ОЦ
«Краснослободская  СОШ №1»,  двух видов:  разработанные педагогами школы и педагогами
дополнительного  образования  в  соответствии  с  требованиями  к  рабочим  программам
внеурочных занятий.

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями

учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  через  оптимизационную  модель,  в

реализации которой принимают участие педагогические работники ОУ:

Педагогические 
работники

Функции Состав

Администрация 
школы

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в апробации 
ФГОС второго поколения, обеспечивает 
своевременную отчетность о результатах работы, 
делает выводы об эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает создание условий для
организации внеурочной деятельности, проводит 

Ромашкин А.С. – директор;
Сивцова М.Н. –
заместитель директора по
УВР;
Лапшина Т.В. - заместитель
директора по ВР,
руководитель МО
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мониторинг результатов апробации, вырабатывает 
рекомендации на основании результатов апробации

классных руководителей;
Новикова Н.Н. – заместитель 
директора по НМР

Профессиональные 
сообщества

Выносят решения по результатам апробации ФГОС 
нового поколения

Педагогический совет, 
методический совет, рабочая 
группа по введению ФГОС

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, 
используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты, определенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями

Учителя 5-9 классов:

Педагоги, 
обеспечивающие 
внеурочную 
деятельность 
учащихся

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям:
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Педагоги школы, педагоги 
дополнительного 
образования

Педагогические 
ресурсы

Педагоги школы, педагоги 
дополнительного 
образования, библиотекарь

Актуальность данной модели обусловливается:
0 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
1 необходимостью  создания  системы  воспитания,  наиболее  полно  удовлетворяющей

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей;
- спецификой  младшего  школьного  возраста,  обеспечивающего  эффективное

воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов школы.
Координирующую  роль  выполняет  учитель  –  классный  руководитель,  который  в

соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  с  учебно-вспомогательным

персоналом школы;
- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности  общешкольного
коллектива;
- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей

деятельности коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование  содержательного  и  организационного  единства  всех  подразделений

школы.
Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности

Научно-методическая  поддержка  реализации  внеурочной  деятельности  осуществляется
через:
- изучение Интернет-ресурсов и методических пособий;
- использование библиотечного фонда;
- повышение квалификации педагогов.

Материально-техническое обеспечение
Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  нового  поколения  в  школе

обеспечены  материально-технические  ресурсы  и  созданы  необходимые  условия:  занятия
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проводятся  в  одну  смену;  имеется  столовая,  обеспечено  двухразовое  горячее  питание
школьников;  школа  располагает  спортивным  залом,  спортивной  площадкой;  в  наличии
музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека.

План внеурочной деятельности
на 2019 – 2020 учебный год.

5-9 классы
Направление Форма организации Классы (количество часов)
внеурочной внеурочной деятельности 5 6 7 8 9

деятельности
Спортивно- Утренняя гимнастика. 34 34 34 34 34
оздоровительное Физкульминутки

День здоровья 13 13 13 13 13
Легкая атлетика 34
«Мой край» 34
Я – гражданин России 34
Внеклассные мероприятия 29 29 29 29 29

Общеинтеллектуально
е 3-D моделирование 34

«Шахматная школа» 34
«Увлекательная 34
грамматика»
«Белая ладья» 34
Видеосъёмка и видеомонтаж 34
Викторины. КВН. 34 34 34 34 34
Интеллектуальные конкурсы 10 10 10 10 10
Олимпиады 10 10 10 10 10
Проекты 10 10 10 10 10

Общекультурное Мастерская До-Ми-Соль 34
Проект «Школьная 34
телестудия»
Конкурсы. Тематические 34 34 34 34 34
праздники
Концерты 10 10 10 10 10

Социальное Ключи к природе 34
Умелые руки 34
Чудо мастера 34
Математика и сельское 34
хозяйство
Химия в сельском хозяйстве 34
Дежурство по классу. 34 34 34 34 34
Уход за комнатными цветами
Уборка территории школы 20 20 20 20 20

Всего по классам: 340 340 340 340 340
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы

основного общего образования
См. пункт 3.4.1 с.203

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования

См.пункт 3.4.2 с.207
3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы
См.пункт 3.4.3 с.207

3.4.4. Контроль состояния системы условий
Контроль  состояния  условий  организации  образовательного  процесса  осуществляется  по

критериям качества образования: профессионализм педагогов и организация образовательного
процесса по следующим направлениям:

Критерий качества 
образования

Направления оценки качества 
образования

Процедуры, источники информации

Профессионализм 
педагогов

Квалификационная категория Аттестация педагогических кадров.
Педагогическая нагрузка (часов)Тарификационные списки.
Государственные, 
ведомственные награды и 
награды Республики Мордовия 
педагогических работников

Личные дела.

Курсовая подготовка, 
переподготовка

Свидетельства. База данных курсовой 
подготовки.

Участие в профессиональных 
конкурсах

Результаты участия в профессиональных 
конкурсах.

Представление методических 
разработок на 
профессиональных сайтах, 
печатных изданиях

Сайты, печатные издания.

Педагогический мониторинг 
урока

База данных по посещенным у педагога 
урокам.

Динамика индивидуальных 
образовательных результатов 
учащихся

Результаты контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации.

Участие в системных 
исследования, мониторингах, 

Приказы школьного, муниципального, 
регионального уровней.
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инновационной деятельности
Реализация дополнительных 
проектов

Приказы.

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 
обучающихся

Фото и видео материалы на сайте школы, 
социальных сетях.

Участие и результаты участия 
учеников в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях

Протоколы олимпиад, грамоты, сертификаты и
пр.

Активность внеурочной 
деятельности

Фото и видеоматериалы на сайте школы, 
социальных сетях, прочие документальные 
подтверждения.

Оценка деятельности учителя со
стороны потребителя 
образовательных услуг

Результаты анкетирования родителей, 
учащихся, анализ обращений.

Соблюдения лицензионных 
требований (Сбор 
статистических данных об 
оснащенности учебного 
процесса, об уровне 
квалификации педагогических 
работников и динамике 
изменений количественного 
состава обучающихся)

Банк данных по школе.

Организация 
образовательного 
процесса

Соблюдение СанПиН Результаты внешнего и внутреннего 
мониторинга соблюдения СанПиН.

Сбор данных по реализуемым 
программам, учебникам

Образовательная программа, учебный план, 
материалы ВШК.

Наличие и доступность 
информационных ресурсов для 
родителей и учащихся

Сайт, электронный журнал.

Анализ системы работы учителя
через посещённые уроки и 
анализ поурочного 
планирования

Материалы ВШК.

Мероприятия по 
здоровьесбережению

Приказы, планы, материалы ВШК, данные 
диспансеризации школьников.

Для  достижения  результатов  основной образовательной программы в  ходе  ее  реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников
сцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Динамика  индивидуальных  образовательных  результатов  (по  результатам  контрольных

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации).
Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений

обучающихся.
Реализация  дополнительных  проектов  (экскурсионные  и  экспедиционные  программы,

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты и др.).
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся.
Участие и результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.
Участие в коллективных педагогических проектах.
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Активность во внеурочной деятельности.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Работа с детьми из социально неблагополучных семей.
Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.).
Распространение передового педагогического опыта.
Оценка деятельности учителя со стороны потребителей образовательных услуг (родителей,

обучающихся).
Каждому  критерию  соответствует  комплекс  показателей  и  устанавливается  определённое

количество баллов

Критерии Показатели
К1Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов (по 
результатам контрольных 
мероприятий, 
промежуточной и 
итоговой аттестации)

П1 % качества знаний по предмету. Для расчёта показателя используются 
результаты  аттестации учащихся  за  полугодие. Для  расчёта  показателя 
учитываются все учащиеся данного учителя. В связи со спецификой  работы  
учителей начальных классов для них учитываются только результаты работы по 
основным предметам: русский язык, литературное чтение, математика. Для учёта 
специфики предмета количество баллов за отчётный период снижается на один 
балл для предметов низкого уровня сложности (ОБЖ, музыка, ИЗО, физическая 
культура, труд). Для учёта специфики предмета количество баллов за отчётный 
период снижается на 0,5 балла для предметов среднего уровня сложности (история, 
география, биология). Для учителей первых классов, где учащиеся не аттестуются, 
показатель К1 имеет максимально высокое значение.
П2 % неуспевающих  по результатам аттестации учащихся за полугодие. Для учёта 
специфики предметов среднего и низкого уровня количество баллов за отчётный 
период снижается на один диапазон
П3  Количество  учащихся,  повысивших  оценку  (сравнить  оценки  за 
предыдущий учебный год (май) и оценки за полугодие (декабрь) * 100 % / 
численность обучающихся) В начальной школе учитывать количество учащихся, 
повысивших оценки по математике, русскому языку, литературному чтению и 
делить на количество обучающихся умноженное на 3

К2 Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений обучающихся

П1  Выполнение  классом  внутриучрежденческого  задания  по  качеству знаний. 
Для классных руководителей.
П2 Работа в системе СГО (школьный портал)
П3 Работа по организации и ведению портфолио учащихся  (классные 
руководители ФГОС) (по данным ВШК)
П4 Аттестация учащихся, обучающихся по семейной форме получения образования
П5 Количество учащихся, имеющих «3», «2», «1», с которыми проведена 
индивидуальная работа * 100% / численность учащихся, имеющих «3», «2», «1» 
(предоставить журнал учёта работы с этими детьми)
П6  Количество  учащихся,  имеющих  «4»,  «5»,  с  которыми  поведена 
индивидуальная работа * 100% / численность учащихся, имеющих «4», «5» 
(предоставить журнал учёта работы с этими детьми)
П7 Мониторинг формирования метапредметных и личностных результатов
П8 Участие в системных педагогических исследованиях

К3 Реализация 
дополнительных проектов 
(групповые и 
индивидуальные учебные 
проекты обучающихся, 
социальные проекты и др.)

П1Количествоучащихся,посещающихфакультативы,кружки, дополнительное 
образование * 100% / численность учащихся. Руководство ШМО (+ 10 баллов).
П2 Сопровождение индивидуальной проектной деятельности (при наличии приказа
по гимназии)
П3 Сопровождение ученического самоуправления

К4 Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 

П1 Количество проведённых тематических родительских собраний (протокол 
собрания с подписями родителей)
П2 Количество мероприятий с учащимися, в которые были вовлечены не менее 1/3 
родителей класса.
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родителями обучающихся
К5 Участие и результаты 
участия учеников в 
олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях 
и др.

П1 Количество победителей и призёров олимпиад и конкурсов школьного уровня 
(приказы по школе)
П2 Количество победителей, призёров олимпиад и конкурсов муниципального 
уровня (приказы муниципального уровня)
П3 Количество победителей и призёров олимпиад и конкурсов регионального 
уровня (приказы регионального уровня)

К6 Участие в 
коллективных 
педагогических проектах и
профессиональных 
конкурсах. 
Самообразование. 
Экспериментальная 
деятельность

П1 Участие в ассоциациях педагогов Республики Мордовия
П2 Участие в профессиональных конкурсах
П3 Обучение на курсах в период с 01.09.2017 по 31.12.2017. Обучение в сетевой 
системе ПК (МРИО, МГПИ)
П4 Обучение на внебюджетных курсах и дистанционно

П5 Получение высшего педагогического образования и переподготовка
П6 Обучение в аспирантуре, докторантуре по педагогической специальности
П7 Реализация ФГОС ООО

К7 Активность во 
внеурочной деятельности

П1 Проведение мероприятий в рамках предметных недель
П2 Выездные внеклассные мероприятия – экскурсии (при наличии приказов по 
гимназии, фотографий, видеозаписи).
П3 Подготовка участников для общегородских мероприятий (при наличии приказа 
по гимназии).
П4 Организация и проведение школьных предметных олимпиад
П5 Участие в организации субботников
П6 Дежурство по гимназии (по данным администрации)
П7 Организация горячего питания в классе более 70%

К8 Организация 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы

П1 Участие и проведение «Дней здоровья» (по данным ВШК, при наличии 
приказов)
П2 Внеклассные мероприятия физкультурно-оздоровительного характера (при 
наличии приказов по гимназии).

К9 Работа с детьми из 
социально 
неблагополучных семей и 
детьми «группы риска»

П1 Наличие и реализация плана индивидуальной работы (по данным ВШК)
П2 Посещение семей на дому (предоставить отчёт)
П3 Наличие журнала индивидуальной консультации

К10 Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление кабинета)

П1 Работа  по оформлению учебного кабинета (за отчётный период, при 
предоставлении перечня проведённых работ)

К11 Распространение 
передового 
педагогического опыта

П1 Выступление на пед. советах, метод. советах, заседаниях ШМО
П2 Участие в районных семинарах (предоставить справку)
П3 Участие в региональных семинарах (предоставить справку)
П4 Выступление на ГМО (предоставить справку)
П5  Размещение  методических  материалов на сайте школы, собственный сайт
П6 Опубликованные работы (профессиональные печатные издания, за отчётный 
период)
П7 Наставничество
П8  Руководство ШМО, РМО
П9 Работа в жюри, экспертных комиссиях муниципального и регионального 
уровней

К12 Оценка деятельности 
учителя со стороны 

П1 Оценка деятельности учителя со стороны учащихся (социально-
психологическая служба)
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потребителей 
образовательных услуг 
(родителей, обучающихся)

П2 Оценка деятельности со стороны родителей (социально-психологическая 
служба)

Для  оценки  обучающей  деятельности  учителя  на  уроке  используется  модель,
основывающаяся  на  деятельностно-компетентностном  подходе.  В  качестве  критериев  для
анализа уроков используется следующее:

Цу (цель урока)
Диагностичностъ целей урока (для определения цели урока учителю нужно дать ответ на

главный вопрос: что должен научиться делать ученик на этом уроке?), вовлечение учеников в
постановку цели (собственной учебной задачи) на уроке.

СО (содержание образования)
Различение  учителем  содержания  образования  (чему  учу;  деятельностная  единица

содержания  образования)  и  содержания  учебного  материала  (с  помощью  чего  учу;  тема,
фрагмент учебной программы); вовлечение на уроке учеников в проектирование, выбор способа
деятельности.

СУМ (содержание учебного материала)
Способность учителя подобрать учебный материал для освоения содержания образования на

основе мотивации, интереса учеников.
Стр (структура урока)
Соответствие  выбранной  структуры  цели  урока  и  полной  психологической  структуре

деятельности ученика.
Примечание:
Содержание  этапов  урока  рассматривается  в  соответствии  с  полной  психологической

структурой  деятельности  учащихся:  Подготовка  к  активной  учебно-познавательной
деятельности учащихся (в форме «А» - Пг) - понимание и постановка учебной задачи (цели
деятельности);

Этапы  «Усвоение»  (Усв),  «Закрепление»  (Зк),  «Обобщение»  (Об)  -  основной  этап  по
освоению  содержания  образования:  проектирование  действий  по  решению  учебной  задачи
(достижению цели урока) и освоение способа деятельности;

«Первичная проверка»(Пп),  «Контроль»  (Кт),  «Итог»  (Ит) - самоконтроль, самооценка,
самокоррекция, рефлексия учащихся.

Мс (межэтапные связи)
Наличие внешней и внутренней логики между этапами на уроке, организующей понимание

учащихся и освоение единицы содержания образования. 
Внешняя логика: связь этапов учебным материалом, общей темой.
Внутренняя логика: связь этапов урока единицей содержания образования, осваиваемой на

данном уроке (логика деятельности учащихся).
Ф (формы обучения) (индивидуальная, индивидуализированная, групповая,  фронтальная и

др.)  Критерий:  соответствие  выбора  форм  обучения  запланированной  цели  и  единице
содержания образования,  результатам педагогической диагностики и рефлексии учеников на
уроке.

М (методы обучения)
Соответствие используемых методов (репродуктивных, продуктивных) цели урока, данным

педагогической и психологической диагностики, рефлексии учеников на уроке.
Примечание: Из множества оснований для классификации методов обучения выбираем одно

(принципиально важное с позиции компетентностного, деятельностного подхода): по степени
субъектной  активности  и  самостоятельности  деятельности  ученика  на  уроке.  По  этому
основанию в анализе урока учителем обосновывается выбор репродуктивных и продуктивных
методов (частично-поисковые, поисковые, проблемные, проектные, исследовательские и др.).

С (самоанализ)
Умение учителя анализировать собственную обучающую деятельность на уроке с целью её

коррекции в логике «цель – средства – результат»; умение различать замысел и реализацию, т.е.:
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- самостоятельно обосновать все позиции анализа урока;
- следовать логике (алгоритму) анализа (цель – средства - результат);
- различать замысел и реализацию урока;
- оценить урок с учётом его результативности по каждой названной цели (адекватность

самооценки учителя).

МОДУЛЬ III. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ)

1.Целевой раздел основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

1.1. Пояснительная записка.
Целями  основной  образовательной  программы среднего  общего  образования  МБОУ «ОЦ

«Краснослободская СОШ №1» являются: 
- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту

через  создание  условий  для  социального  и  образовательного  самоопределения
старшеклассников;

-  получение  старшими  школьниками  качественного  современного  образования,
позволяющего  выпускнику  занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную
позицию, успешно обучаться после школы.

Нормативный срок и общая трудоемкость освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования 2 года. 

На данном этапе развитие личности обучающегося связана с базовым возрастным процессом
– поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущим видом деятельности в этот
период  является  самоопределение  как  практика  становления,  связанная  с  конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной
траектории. 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение
опыта  подготовки  к  принятию  решений  о  мере,  содержании  и  способе  своего  участия  в
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах: 

внутренний мир и самоопределение;
любовь и семья;
ценности и товарищество;
интересы и профессия;
мораль и общественная позиция.
Практика реализуется через технологическую организацию жизнедеятельности. 
Виды деятельности старших школьников:
Организационно-проектная социальная деятельность.
Деятельность по формированию личностного и гражданского самоопределения.

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:
 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы

личностной организации.
 Выработать приемы и методы организации учебной деятельности. Овладеть приемами

систематизации, типологизации и классификации знаний.
 Выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными  экономическими,

политическими, социальными и научными проблемами.
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 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
 Сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих  профессиональных интересов,

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу полного общего образования:
 Реализовать  образовательную  программу  старшей  школы  в  организационно-учебных

базовых  элементах  и  формах  высшего  образования  (лекции,  семинары,  зачетная  система,
тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учитель).

 Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений.

 Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь классный руководитель).

 Организовать  систему проектно-аналитических событий,  в  ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы
среднего общего образования

При планировании  результатов  обучения  учитываются  базовые  требования  к  результатам
освоения  школьниками  ООП  среднего  общего  образования,  которые  заключаются  в
полноценном освоении следующих действий и систем действий:

 определение собственного поля образовательной области;
 освоение понятийного строения образовательной области;
 различение подходов в построении области знаний; различение авторских подходов в

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный)
 инициативное опробование и овладение разными формами (научной, художественной,

публицистической, и т.п.) в создании собственных текстов.
Результаты образования должны быть описаны через:
 Основные  понятийные  средства  и  соответствующие  способы  действий  в  каждом

учебном предмете.
 Ключевые  компетентности  (коммуникативная,  информационная  и  разрешения

проблем).
 Общественно полезный социальный опыт. 
В  целом  основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования

направлена на то, чтобы в ходе ее реализации добиться:
 Сохранения и укрепления здоровья, обеспечения безопасности обучающихся.
 Успешности и самореализации учащихся.
 Ориентации и самоидентификации в культуре и овладения ими ключевыми  понятиями

и ценностями отечественной и мировой культур. 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного) общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и профильном
уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.

Предметные  результаты  на  интегрированном  уровне ориентированы  на  освоение
обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и
способов  действий  совокупности  предметов,  относящихся  к  единой  предметной  области  и
обеспечивающих  реализацию  мировоззренческих,  воспитательных  и  развивающих  задач
общего  образования,  формирование  общей культуры обучающихся  на  основе  освоения ими
относящихся к отдельным областям знаний.
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Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися
систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету,  и
решение  задач  освоения  основ  базовых  наук,  поддержки  избранного  обучающимися
направления образования, обеспечения академической мобильности.

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету;  на  решение задач освоения основ
базовых  наук,  подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или
профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего  образования  входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  строится  с  учетом  институтов  и
механизмов,  доказавших  свою  эффективность  в  предшествующий  период,  и  включает
мониторинг качества  общеобразовательной подготовки обучающихся начальной,  основной и
старшей  школы  на  основе  применения  компетентностно  -  ориентированных  контрольных
измерительных материалов. 

Под образовательными  достижениями  обучающегося мы понимаем совокупность всех
индивидуальных  достижений,  позволяющих  ему  успешно  социализироваться  в  обществе  и
реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных сферах жизни, а именно: 

1)  Общеобразовательные достижения
2)  Ключевые компетенции—  способность решать проблемы, возникающие в окружающей

действительности, средствами предмета.
3)  Социально-личностные характеристики
Оценка образовательных достижений происходит через оценку конкретных показателей.  
Оценка общеобразовательных достиже  ний  
1)  показатели  облученности  по  отдельным  предметам  (достижение  обязательного  и

повышенного уровней подготовки по предмету);
2) динамика образовательных достижений;
3) сформированность общеучебных умений; 
4) сформированность коммуникативных умений;
5) сформированность познавательных интересов;
6) установки и ценностные ориентации; 
7) профессиональное самоопределение.
Оценка ключевых компетенций  

Инструментальные  компетенции,  которые  включают  когнитивные способности,
способность  понимать  и  использовать  идеи  и  соображения;  методологические способности,
способность понимать и управлять окружающей средой,  организовывать время,  выстраивать
стратегии  обучения,  принятия  решений  и  разрешения  проблем;  технологические  умения,
умения,  связанные  с  использованием  техники,  компьютерные  навыки и  способности
информационного управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции.

1)  способность к анализу и  синтезу;
2) способность к организации и планированию;
3) базовые знания в различных областях;
4)  тщательная подготовка по основам профессиональных знаний;
5) письменная и устная коммуникация на родном  языке;
6) знание второго языка;
7) элементарные навыки работы с компьютером;
8)  навыки  управления  информацией  (умение  находить  и  анализировать  информацию  из

различных источников);
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9) решение проблем;
10) принятие решений.
 
Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, связанные с умением

выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике, а
также  социальные  навыки,  связанные  с  процессами  социального  взаимодействия  и
сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства:

1. способность к  критике и самокритике;
2. способность к работе в команде;
3. навыки межличностных  отношений;
4. способность работать в междисциплинарной команде;
5. способность общаться со специалистами из других областей;
6. способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия;
7. способность работать в международной среде;
8. приверженность этическим ценностям.

Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее
воспринимать,  каким  образом  части  целого  соотносятся  друг  с  другом  и  оценивать  место
каждого  из  компонентов  в  системе,  способность  планировать  изменения  с  целью
совершенствования системы и конструировать новые системы: 

1. способность применять знания на практике;
2. исследовательские навыки; 
3. способность учиться; 
4. способность адаптироваться к новым ситуациям;
5. способность порождать новые идеи (креативность);
6. лидерство;
7. понимание культур и обычаев других стран;
8. способность работать самостоятельно;
9. разработка и управление проектами;
10. инициативность и предпринимательский дух;
11. забота о качестве;
12. стремление к успеху.
Оценка социально – личностных достижений 
1) нормативность поведения;
2) уровень воспитанности;
3) уровень общей образованности;
4) состояния здоровья и понимание основ здорового образа жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования

Система оценки на старшей ступени обучения регулирует применение единых требований к
оценке  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  различным  предметам,  в  том  числе  при
выставлении итоговых отметок. 

Система  оценки  закрепляет   основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
ориентированной на управление качеством образования:

1) описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и  границы  применения  системы
оценки;

2)  ориентировать  образовательный  процесс  на  реализацию  требований  к  результатам
освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;
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3)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы среднего  общего  образования,  позволяющий вести  оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов;

4)  обеспечивать  оценку  динамики  индивидуальных достижений обучающихся  в  процессе
освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.);

6)  позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы  среднего  общего  образования,  при  оценке  деятельности  образовательного
учреждения, педагогических работников и системы образования разного уровня.

Оценка  образовательных  достижений  учащихся  старшей  школы по  различным
предметам  происходит  в  ходе  аттестации:  итоговой,  завершающей,  промежуточной,
тематической, текущей.

Итоговая  аттестация –  это  оценка  знаний  выпускников  по  данному  предмету  по
завершении  уровня  общего  образования.  Проводится  на  основании  соответствующих
государственных нормативных документов.

Завершающая аттестация –  это  оценка  качества  усвоения  учащимся  всего  объёма
содержания  учебного  предмета  в  целом  после  завершения  его  изучения  по  результатам
проверки. Проводится преподавателем (группой преподавателей). 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимся содержания какой-
либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по окончании его изучения
по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам проверки (проверок).
Проводится  преподавателем  данного  учебного  предмета  или  комиссией  (в  случае  введения
переводных экзаменов по итогам года по данному предмету).

Тематическая аттестация -  это оценка качества усвоения учащимся содержания какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета по окончанию ее изучения по результатам
проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимся по результатам
проверки (проверок). Проводится преподавателем данного предмета.

Метод проведения аттестации: проверка  педагогом или  группой педагогов  (комиссией)
качества усвоения программного материала учащимися. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 
Письменная – предполагает  письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;
письменные  ответы  на  вопросы  теста;  сочинения,  изложения,  диктанты,  рефераты,
исследовательские и проектные работы. 

Устная  – предполагает  устный ответ учащегося  на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или презентации работы.  

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов. 
В школе приняты следующие системы оценки:
пятибальная;
«зачтено»- «незачтено».

Пятибальная система оценки основывается на общедидактических критериях. 
Отметки  "зачтено”  или "не  зачтено”  могут  выставляться  также  по  другим  учебным

предметам при текущей  аттестации.
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Технология оценки качества образовательных достижений  обучающегося
МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»

Под технологией оценки качества в  школе понимается ряд специально организованных
процедур,  позволяющих  измерить,  проанализировать  и  зафиксировать  качество
образовательных достижений обучающихся.

Процедура оценки качества образовательных достижений
Процедура Инструмент

Общеобразовательные достижения
Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, так и 

устных), которые проводятся непосредственно в учебное 
время для оценки уровня усвоения учебного материала.

Промежуточная аттестация Тип испытания (письменный или устный), который 
позволяет оценить уровень усвоения обучающимися 
учебного курса, а также всего объема знаний, умений, 
навыков и способностей самостоятельного его использовать.

Административная аттестация Различные виды контрольных работ (как письменных, так и 
устных), которые проводятся в учебное время для 
оценивания учебных достижений ученика.

Итоговая аттестация Итоговая аттестации выпускников 9 классов  в новой форме  
и ЕГЭ для выпускников 11 классов

Предметные олимпиады, научно –
практические конференции, 
творческие  конкурсы 

Мониторинг 

Ключевые компетенции
Тестирование Тест
Наблюдение, фиксация данных, 
анализ, рефлексия 
(саморефлексия) 

Портфолио

Социально - личностные характеристики
Наблюдение, фиксация данных, 
анализ, рефлексия 
(саморефлексия) 

Тест, Портфолио

В  основе  технологии  оценки  качества  образовательных  достижений  лежат  следующие
принципы:

 минимизация системы показателей;
 инструментальность  и  технологичность  используемых  показателей  (с  учетом

существующих  возможностей  сбора  данных,  методик  измерений,  анализа  и  интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

 оптимальность  использования  источников  первичных  данных  для  определения
показателей качества и эффективности образования;

 иерархичность системы показателей;
 сопоставимость системы показателей с международными аналогами;
  соблюдение морально-этических норм в отборе показателей.
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II. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы
среднего общего образования

2.1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных
действий на ступени среднего общего образования

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  старшей  школы
обеспечивает  системно-деятельностный  подход,   является  инвариантной  основой
образовательного  процесса,  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  способность  к
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  старшей  школы
является  пропедевтической программой до реализации нового стандарта в 2020 учебном году
на ступени старшей школы.  

Цель программы: 
 Установка ценностных ориентиров среднего (полного) общего образования.
 Определение состава и характеристик универсальных учебных действий обучающихся.
 Выявление  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов.
 Определить  условия,  обеспечивающие преемственность  программы формирования у

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному,
основному общему и среднему (полному) образованию.

Цель  формирования УУД -  обеспечение  системного  подхода  к  личностному развитию
обучающихся.

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования УУД:
1) определение ценностные ориентиры содержания образования на ступени среднего общего

образования;
2) показ связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определение перечня личностных и метапредметных результатов образования;
4)  характеристика  систем типовых заданий для формирования личностных результатов  и

универсальных учебных действий; 
5)  составление  системы  типовых  задач  для  оценки  сформированности  универсальных

учебных действий.
Целью программы формирования универсальных учебных действий является формирование

функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
–  обладает огромным  потенциалом  к  саморазвитию,  умеет  учиться  и  самостоятельно

добывать знания; 
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 
–  усвоил положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений,  сумел

проанализировать  его  и  сделать  своим  собственным,  тем  самым,  заложив  основу  своей
гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких
же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 
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– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их
для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько

предметные  результаты,  сколько  личностные  и  метапредметные  результаты  деятельности
школьников.

Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки  системы общего
среднего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
—  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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов

нравственности и гуманизма:
–  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,  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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой

и отечественной художественной культурой;
•  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а

именно:
– 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  эмоционально-положительного  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 и жизненного оптимизма;

–  формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 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. 
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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 школе.

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования развивают четыре блока:

1.  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 развивают три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
деятельность,  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.

2.  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 учащимися, 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 временных
характеристик;

•  контроль  в  форме сличения  способа действия  и  его  результата  с  заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата;  внесение  изменений  в
результат  своей  деятельности,  исходя  из  оценки  этого  результата  самим  обучающимся,
учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

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

3. Познавательные универсальные учебные действия развиваются через:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов  информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и письменной

форме;
•  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

условий;
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•  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 художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;

•понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково/символические

действия.

4.  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;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Коммуникативные  действия,  на  которые  направлена  работа  в  школе,  заключаются  в
следующем:

• 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.

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.

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы
Учебный предмет Характер заданий Формы организации

деятельности
Литература  Прослеживание «судьбы героя»

 Анализ  текста  с  точки  зрения
наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной  и  второстепенной
информации

 Диалог
 Дискуссия
 Круглый стол
 Олимпиада
 Проекты
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 Представление  текстов  в  виде
тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов,  сочинений  различного
жанра

 Представление  о  изобразительно-
выразительных  фозможностях
русского языка

 Ориентация в системе личностных
смыслов

 Эмоционально-действенная
идентификация

 Эмоциональная  сопричастность
действиям героя

 Умение учитывать исторический и
историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в
процессе анализа художественного
произведения

 Культура чтения
 Способность  выражать  свое

отношения  к  проблемам,
представленным  в  тексте  в
развернутых  аргументированных
устных и письменных высканиях

 Повышение речевой культуры
 Работа с понятийным материалом
 Поиск  и  определение

особенностей  литературных
жанров

 Простой  ,  сложный,  цитатный
план текста

 Представление  о  системе  стилей
языка художественной литературы

 Мастерские
 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи

 Работа в группах
 Инсценировки, театральные

зарисовки
 Художественный монтаж
 Концертное исполнение 

поэтических произведений
 Исследовательские работы
 Сообщения, доклады
 Презентации
 Поиск информации в 

системе Интернет
 Реферат
 Конференция

Русский язык  Творческие задания
 Поиск  информации  в

предложенных источниках
 Работа со словарями
 Работа с таблицами
 Работа с текстами
 Поиск  ответов  на  заданные

вопросы в тексте
 Навыки грамотного письма
 Умение  составлять  письменные

документы
 Создание письменных текстов
 Нормы  речевого  поведения

поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях

 Умение  анализировать  различные
языковые  явления  и  факты,
допускающие  неоднозначную
интерпретацию

 Круглый стол
 Олимпиада
 «Портфолио »
 Проекты
 Творческие работы: 

сочинения, эссе.
 Работа в группах
 Исследовательская работа
 Реферат, соообщение
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 Владение  различными  премами
редактирования текстов

Математика 
Алгебра
Геометрия

 Составление схем-опор
 Основы  логического,

алгоритмическог  и
математического мышления

 Владение методом доказательств и
алгоритмов  решения,  умение  их
применять,  проводить
доказательные рассуждения в ходе
решения

 Владение стандартными приемами
решения  рациональных  и
иррациональных,  показательных,
степенных,  тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем

 Составление  и  распознавание
диаграмм

 Круглый стол
 Олимпиада
 «Портфолио »
 Проекты
 Математический бой,.
  исследовательские

раборты, реферат
 Презентации
 Доклады, сообщения
 Работа в группах

Иностранный 
язык

 Иноязычная  коммуникативная
компетенция

 Использование  иностранного
языка  как  средства  получения
информации

 Умения,  способствующие
самостоятельному  изучению
иностранного языка

 Нахождение  ключевых  слов  при
работе с текстом

 Словообразовательный анализ
 Пересказ  текста
 Создание плана текста
  Перевод
 Умение пользоваться двуязычными

словарями

 Олимпиада
 Работа в группах
 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты
 Проекты межпредметного 

характера
 Концерт(песни, стихи на ин.

языке)
 Театральные постановки
 Презентации
 Поиск информации в 

системе Интернет
 Чтение иностстранной 

литературы на языке 
оригинала

История России
Всеобщая история
Обществознание

 Поиск информации в тексте
 Навыки  критического  мышления,

анализа,  синтеза,  умений
оценивать  исопоставлять  методы
исследований,  характерные  для
общественных наук

 Целостное  восприятие  всего
спектра всего спектра природных,
экономических  и  социальных
реалий

 Формулировка своей позиции
 Умение задавать вопросы
 Составление  простого,  цитатного,

сложного плана
 Реферат, исследовательская работа
 Использование социального опыта
 Работа с документом
 Поиск информации в системе

 Диалог 
 Групповая  работа  по

составлению кроссворда
 семинар
 Дискуссия
 Круглый стол
 Олимпиада
 «Портфолио»
 Проекты
 Конференции
 Творческие  задания:

рисунки, газеты, плакаты
 Конкурс  исследовательских

работ
 Историческая реконструкция
 Кейс
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 Умение обобщать, анализировать и
оценивать информацию

 Владение  навыками  проектной
деятельности   и   исторической
реконструкции

 Умение  вести  диалог,
обосновывать свою точку зрения

 Владение  базовым  понятийным
аппаратом социальных наук

 Умение   применять  полученные
знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать  последствия
принимаемых решений

 Навыки  оценивания  социальной
информации,  умение  поиска
информации  в  источниках
различного  типа  для
реконструкции  недостающих
звеньев  с  целью  объяснения  и
оценки разнообразных явлений  и
процессов  общественного
развития

География  Составление схем
 Работа с георгафическойкартой
 Поиск информации в тексте
  Умение  использовать  карты

разного содержания для выявления
закономерностей  и  тенденций,
получения нового географического
знания

 Владение  географическим
анализом различной информации

 Умение применять географические
знания  для  объяснения  и  оценки
различных

 Владение  географическим
мышлением  для  определения
географических  аспектов
природных,  социально-
экономических  и  экологических
процессов и проблем

 Проведение  наблюдений  за
отдельными  географическими
объектами,  процессами  и
явлениями,  их  изменениями  в
результате  природных  и
антропогенных воздействий

 Диалог 
 Дискуссия
 Круглый стол
 Олимпиада
 «Портфолио»
 Проекты
 Конференции
 Творческие  задания:

рисунки, газеты, плакаты
 Изготовление макетов
 Семинар
 Презентаци, сообщения
 Реферат

Физика  Накблюдение природных явлений
 Работа с таблицами и графиками
 Использование  информационных

технологий
 Решение  практических  задач  в

 Лабораторные работы
 Практические работы
 Исследовательская работа
 Реферат
 Сообщение, доклад
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повседневной жизни
 Владение  основополагающими

физическими  понятиями,
закономерностями,  законами  и
теориями

 Уверенное  пользование
физической  терминологией  и
символикой

 Владение  основными   методами
научного  познания:   наблюдение,
описание, измерение, эксперимент.

 Умение решатьфизические задачи
 Умение  применять  полученные

знания  для  объяснения  условий
протекания физических явлений в
природе

 Проекты
 Презентации
 Поиск  информации  в

Интернете

Биология  Работа с приборами
 Работа со справочниками
 Конспект
 Наблюдение  за  живыми

организмами
 Умение  объяснять  результаты

биологического  эксперимента,
решать  элементарные
биологические задачи

 Работа с различными источниками
информации

 Культура поведения в природе
 Аргументированная  оценка

полученной информации
 Владение  основными  методами

научного познания

 Лабораторные работы
 Урок  выполнения

практических  работ
поискового характера

 Творческие  задания:
рисунки, газеты, плакаты

 Проекты
 Конференции
 Изготовление макетов
 Презентации

Химия  Владение  основополагающими
химическими  понятиями,
теориями,  законами  и
закономерностями

 Уверенное  пользование
химической  терминологией  и
символикой

 Работа со справочниками
 Конспект
 Работа с различными источниками

информации
 Аргументированная  оценка

полученной информации
 Умение  давать  количественные

оценки  и  проводить  расчеты  по
химическим  формулам  и
уравнениям

 Владение  правилами  техники
безопасности  при  использовании
химических веществ

 Лабораторные работы
 Урок  выполнения

практических  работ
поискового характера

 Сообщения, доклады
 Презентации
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 Владение  методами  научного
познания

Искусство  Восприятие  духовно-
нравственного опыта

 Культура общения
 Культура  восприятия

произведений искусства
 Искусство сопереживания
 Поиск  информации  в  различных

источниках , в том числе в системе
Интернет

 Анализ полученной информации

 Диалог
 Творческие работы: рисунки,

стихи,  плакаты,  реклама  и
т.д.

 Исследовательские работы
 Презентации

Физическая 
культура

 физическая культура личности
 владение  современными

технологиями  укрепления  и
сохранения  здоровья,
поддержпния  работоспособности,
профилактики  предупреждения
заболеваний

 владение  физическими
упражнениями  различной
функциональной направленности

 владение техническими приемами
и  двигательными  действиями
базовых  видов  спорта,  активное
применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности



Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

 Сформированность  представлений
о  необходимости  отрицания
экстремизма,  терроризма,  других
действий  противоправного
характера,  а  также  асоциального
поведения

 Знание  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций природного



Технология  Разработка  конструкции  изделия,
выполнение  простейшего
моделирования

 Подбор инструментов для ручных
и декоративных работ

 Знание  основных  элементов
вязания и вышивки

 Изготовление изделий по готовым
схемам

 Выполнение  творческого  проекта
по схеме

 Выполнение  отделочных
элементов одежды,

 Разработка схем вязания
 Выполнение  сложных

изделий с узором
 Изготовление  деталей  для

декоративного  оформления
поделок

 Выбор  уровня  сложности
творческого проекта

Элективные курсы Способность к непрерывному самообразованию
 Навык самостоятельного приобретения и интеграции  знаний
 Осознанное  использование  информационных  и

коммуникационных технологий
 Профессиональная ориентация обучающихся
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Формируемые на уроках  УУД закрепляются обучающимся во внеурочной деятельности, в
личном  опыте  и  становятся  личным  достижением,  используемым  в  повседневной  жизни,
индивидуальной творческой деятельности.

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  систем  становится
ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности

Предмет Название
учебной

программы

Вид
програм-

мы
Кем ре-

комендован
а

Наличие учебно – методической
пограммы.

Обеспе
ченнос

ть
учебни
ками

Учебники Учебно-
методические 
пособия.

Средняя школа

Русский
язык.

Программа для
средней (полной)
школы (базовый

уровень)
подготовлена А. И.
Власенковым, Л.

М. Рыбченковой к
учеб никам

Власенкова А. И.,
Рыбченковой Л. М.
«Русский язык. 10

—11 классы.
Базовый уровень»,

«Русский язык.
Грамматика. Текст.
Стили речи. 10—
11 классы».  2011

Программа для
средней (полной)

школы
(профильный

уровень)
подготовлена А. И.
Власенковым, Л.

М. Рыбчен ковой к
учебникам

Власенкова А. И.,
Рыбченковой Л. М.

«Русский язык.
Грамматика. Текст.
Стили речи. 10—
11 классы». 2011

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Власенков А.И. 
Русский язык: 
Базовый уровень 
Учебник- 
практикум для 
старших 
классов.М.: Дрофа, 
2013 г.
Власенков А.И. 
Русский язык: 
Профильный 
уровень уровень 
Учебник- 
практикум для 
старших 
классов.М.: Дрофа, 
2009 г.

ВласенковА И. 
Рябченкова Л. 
М.Методическ
ие 
рекомендации к
учебнику 
"Русский язык: 
Грамматика. 
Текст. Стили 
речи". 10-11 
классы, 2007 г. 

100%
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Литерат
ура

Программы 
общеобразовательн
ых учреждений по 
литературе. 5-11 
кл./ Под ред.В.Я. 
Коровиной.- М.: 
Про-
свещение,2008.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Русская литература.
10 класс (в 2-х 
частях), 
Ю.В.Лебедев, М.: 
«Просвещение», -
2011.
 Русская литература
XX века. 11 класс 
(в 2-х частях). Под 
ред. 
В.П.Журавлева, М.:
«Просвещение», 
2011

Ю. В. Лебедев, 
М. Б. 
КузнецоваМето
д. Советы по 
литературе 10 
кл.
Уроки 
литературы в 
11 кл. Книга 
для учителя/ 
Под ред. В.П. 
Журавлёва

100%

Алгебра Программы по 
алгебре и началам 
математи-ческого 
анализа. 10-11 кл..-
М.: Просвещение, 
2009

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Колягин Ю.М./ Под
ред. Жижченко А.Б.
Алгебра и начала 
математического 
анализа.: 10 кл.- 
М.:Просвещение,20
09
Колягин Ю.М./ Под
ред. Жижченко А.Б.
Алгебра и начала 
математического 
анализа. : 11 кл.-
_М.:Просвещение,2
009

Изучение 
алгебры и 
начал 
математическог
о анализа. 10 
класс. Книга 
для учителя 
(к учебнику Ю.
М. Колягина и 
др. Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа. 10 - 
11кл. Н. Е. 
Федорова, М. 
В. Ткачева

100%

Геометр
ия

Программы по гео-
метрии: 10-11 кл.- 
М.: Просвещение, 
2009

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф.и др. 
Геометрия. :10-11  
кл. -  М.: 
Просвещение, 2009
г.

Саакян С.М. 
Изучение 
геометрии в 
10-11 кл.-М.: 
Просвещени
е, 2010

100%

Физика Программа 
общеобразовательн
ых школ, 
гимназий, 
лицеев .Физика 10-
11 классы. Авт. 
Г.Я. Мякишев 
Москва , изд-во 
«Просвещение», 
2009 г.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

. Мякишев Г.Я, 
Буховцев 
Б.Б.,.Сотский Н.Н. 
Физика,10 кл. - М.: 
Просвещение», 
2009г.

Мякишев Г. 
Я,.Буховцев Б.Б, 
Сотский Н.Н.  
Физика,11 кл.- М.:  
Просвещение», 
2009

Физика. 10 – 
11 классы. 
Поурочное 
планирование
. Шилов В. Ф.

100%

              
Химия

Программа курса 
химии для  8- 11 

Типовая.
Министерст

Габриелян 
О.С..Химия , 10 кл. Габриелян, 

100%
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классов 
общеобразовательн
ых учреждений/  
О.С. Габриелян. –
М.:  Дрофа,  2008г.

во
образования 
и науки

М. 
Просвещение ,2009
г.

Габриелян О.С. 
Химия ,11 кл., М. 
Просвещение ,2009

Сладков
Химия. 10 
класс. 
Методическое
пособие 

О. С. 
Габриелян, А. 
В. Яшукова. 
Химия. 11 
класс. 
Методическое 
пособие

           
Биологи
я

Программы для 
общеобразовательн
ых 
учреждений . 
Биология. 5 – 11 
классы / авт. – сост.
И.Б. Морзунова.- 
М.: Дрофа, 2008.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Сивоглазов В.И. 
Биология, 10-11 
кл.- М.:Дрофа,2009.

Методическое
пособие к 
учебнику В. 
И. 
Сивоглазова, 
И. Б. 
Агафоновой, 
Е. Т. 
Захаровой 
«Общая 
биология.

100%

Английс
кий        
               
язык

Биболетова М.З. 
Enjoy English. 
Английский с 
удовольствием. 2-
11 классы. 
Программа курса 
английского языка,
2013 

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Биболетова М.З. 
Английский язык: 
10 кл.-Титул, 2013.
Биболетова М.З. 
Английский язык: 
11 кл.-Титул, 2013

Биболетова 
М.З. 
Английский 
язык Enjoy 
English 10 
класс Книга 
для учителя.

Биболетова 
М.З. Enjoy 
English 11 
класс Книга 
для учителя

100%

 

Информ
атика

Программы  для 
общеобразовательн
ых 
учреждений:  .Инф
орматика 2-11 
классы. М.: 
БИНОМ, 
2006.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Семакин И.Г. 
Информатика и 
ИКТ.10 -11кл..М.. 
БИНОМ, 2009 г .

Цветкова М.С. 
Информатика. 
УМК для ст. 
школы. 10-11 
кл. Метод. 
Посбие для 
учителя.

100%
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ОБЖ

Программа 
общеобразовательн
ых учреждений 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
», А.Т. Смирнова. 
М.: 
Просвещение,2009
.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Смирнов. А.Т. 
Основы 
безопасности  
жизнедеятельности
,  10 кл., 2009.
Смирнов. А.Т. 
Основы 
безопасности  
жизнедеятельности
,  11 кл., 2009.

Оценка 
качества 
подготовки 
выпускников 
средней 
(полной) 
школы по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельн
ости/ авт.-сост. 
Г. А. 
Колодницкий, 
В. Н. Латчук, 
В. В. Марков, 
С. К. Миронов, 
Б. И. Мишин, 
М. И. Хабнер. -
М.: Дрофа, 
2010

100%

         
Географ
ия

Программы для  
общеобразовательн
ых учреждений . 
География 6-
11классы / сост. 
Е.В. Овсянникова.-
М.: Дрофа, 2009.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Максаковский В.П. 
«Экономическая и 
социальная 
география мира», 
10-11 кл., М.: 
«Просвещение», 
2013г

Максаковский 
В.П. 
Методические 
рекомендации 
для 10-11 
классов

100%

Общест
возна-
ние

Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Обществознание. 
6-11 классы. – 
М.:Просвещение, 
2009.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Боголюбов 
Л.Н.,Аверьянов 
Ю.Н. 
Обществознание:  
10, 11кл. базовый 
уровень,М.: 
Просвещение, 
2013г.
Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю. 
Обществознание:  
10, 11кл. 
профильный 
уровень,М.: 
Просвещение, 
20013г

Обществоведен
ие. 10—11 
классы. 
Методические 
рекомендации. 
Пособие для 
учителя под 
редакцией Л. 
Н. Боголюбова.

100%

         
Всеобща
я           
             
история

Программы для 
общеобразовательн
ых школ , 
гимназий , 
лицеев .История 
Обществознание. .

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Загладин Н.В. 
Всеобщая 
история.:10 класс.- 
М.:Русское слово, 
2013. 
Загладин Н.В. 

Н. В. Загладин, 
Х. Т. Загладина 
Всеобщая 
история. 10. 11 
кл.. Программа 
курса и 

100%

475

http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm


А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина М. « 
Дрофа», 2007год.

Программы 
общеобразовательн
ых. Учреждений 
История. 
Обществознание. : 
5-11 классы.- М.: 
Просвещение, 
2008.

Всеобщая 
история.:11 класс.- 
М.:Русское слово, 
2013. 

тематическое 
планирование
Загладин Н.В.
методическое 
пособие к 
учебнику 
истории 10 
класса 

История
России

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
История . 6-11 
классы.- М. :  
Дрофа, 2009.

История России.: 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений: 
10-11 классы.- М.: 
Просвещение, 
2009

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Сахаров А.Н., 
Буганов В.И. 
История России: 10
кл.- М.: 
Просвещение, 
2012.
Данилов А.А. 
История России: 
базовый уровень:10
кл..- М.: 
Просвещение, 2012
Шестаков В.А. / 
Под ред. Сахарова 
А.Н. История 
России.- М.: 
Просвещение, 2013
Уткин А.И./ Под 
ред. Данилова А.А. 
История России: 
базовый уровень.- 
М.: Просвещение, 
2013.

Козленко С. И.,
Тороп В. В.
История 
России с 
древнейших 
времен до 
конца ХVII 
века: 10 класс: 
Книга для 
учителя.

Данилов А. А.
Россия и мир. 
10 класс. 
Методические 
рекомендации
Данилов А. А.
Россия и мир, 
11 кл. 
Методические 
рекомендации
Стрелова О. 
Ю., Вяземский 
Е. Е.
История 
России. XX - 
начало XXI 
века. Книга для
учителя. 11 
класс.

100%

Право  Матвеев А.И. 
Право: :программы
для 
общеобразовательн
ых школ, 
гимназий.- 

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Никитин А.Ф. 
Право.- М.: 
Просвещение, 
2013.

Никитина, 
Грибанова, 
Мартьянов: 
Обществознани
е. Право. 10-11 
классы. 
Методическое 

100%
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М.:Просвещение,2
009

пособие. 

Эконом
ика 

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Липсиц И.В. 
Экономика.- М.: 
Просвещение, 
2013.

Е. В. Савицкая 
и С. Ф. 
Серегина 
Уроки 
экономики в 
школе 

100%

Искусст
во 
(МХК)

Программы для 
общеобразовательн
ых школ, 
гимназий. Мировая
художествен -ная 
культура: курс для 
классов 
гуманитарного 
профиля.

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Данилова Г.И. 
Мировая 
художественная 
культура: 10 кл..- 
М.:Дрофа, 2013
Данилова 
Г.И.Мировая 
художественная 
культура: 11 кл.. – 
М.:Дрофа, 2013

Тематическое и
поурочное 
планирование к
учебникам 
Мировая 
художественна
я культура. От 
истоков до 
ХVII века. 10 
класс. и 
Мировая 
художественна
я культура. От 
ХVII века до 
современности.
11 класс

100%

Физичес
кая       
        кул

ьтура

Программа 
«Физическое 
воспитание 
учащихся 1-11 
класс» В.И, Лях, 
М.: .Просвещение, 
2008

Типовая.
Министерст
во
образования 
и науки

Лях 
В.И.Физическая 
культура. Учебник. 
10 – 11 кл..-М.: 
Просвещение,2013

ЛЯХ 
В.И 
Физиче
ская 
культур
а. 10—
11 
классы.
Методи
ческое 
пособи
е. 
Базовы
й 
уровен
ь. 

 

100%
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени среднего общего образования

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
школы

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
среднего  полного  общего  образования  формулируются,  достигаются  и  решаются  в
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель
образования,  нравственное  (идеальное)  представление  о  человеке,  на  воспитание,
обучение  и  развитие  которого  направлены  усилия  основных  социальных  субъектов:
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.

Высшая  цель  образования  в  школе   сформулирована  в  соответствии  с  Концепцией
духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  —
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укоренённый  в  духовных и  культурных традициях  многонационального
народа Российской Федерации.

В  процессе  развития  и  воспитания  учащегося  на  ступени  старшей  школы  активно
участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и
различные  общественные,  культурные,  религиозные  организации,  средства  массовой
информации (СМИ).  При этом обеспечивается  согласованность  действий между этими
субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека
направлены непосредственные или опосредованные их усилия.

Национальный  воспитательный  идеал  является  на  ступени  старшей  школы
принципиальной основой социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта
образовательного  процесса  с  другими  субъектами  духовно-нравственного  развития  и
воспитания детей и молодёжи.

На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется  основная
педагогическая  цель  школы  —  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и
компетентного гражданина России.

На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  приведённых  в  Концепции,  а  также  с  учётом
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего,  основного  общего,  среднего  полного  общего  образования,  установленных
Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся школы:

В области формирования личностной культуры:
•  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

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

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
• формирование нравственного смысла учения;
•  формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого поведения;
•  принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и

этнических духовных традиций;
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и

настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности.

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

заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях,  гендерных семейных ролях и

уважения к ним.

2.3.2  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в школе.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в
перспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по
следующим направлениям.

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

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое

воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

2.3.3  Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
школы

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

•  получение  знаний  о  Конституции  Российской  Федерации,  ознакомление  с
государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом
Республики Мордовия (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,  изучения
предметов, предусмотренных базисным учебным планом);

•  ознакомление с героическими страницами истории России,  жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
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историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных  учебных
дисциплин);

•  ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);

•  знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвящённых государственным праздникам);

•  знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правами  гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  получение  знаний  о  базовых  ценностях  отечественной  культуры,  традиционных

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия в  творческой
деятельности;

•  ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путём
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

•  участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

•  усвоение  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе  класса  и
образовательного  учреждения  —  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям;

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия;
•  получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  мероприятий

обучающиеся  получают  знания  о  роли  знаний,  труда  и  значении  творчества  в  жизни
человека и общества: 

•  участвуют  в  экскурсиях  по микрорайону,  городу,  во  время  которых знакомятся  с
различными видами труда, различными профессиями;

•  получают  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  и
т.п.);

•  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);

480



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

• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе  образовательного  учреждения  и  взаимодействующих  с  ним  учреждений
дополнительного образования, 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

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

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий и т.п.);

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта;

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на  уроках  физической  культуры,  в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений и т.п.);

•  составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха родителями (законными представителями);

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими
работниками, родителями (законными представителями).

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

•  усвоение  элементарных  представлений  об  этнокультурных  ценностях,  традициях
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,  просмотра
учебных фильмов);

•  получение  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности  (в  школе  и  на
пришкольном участке),

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

•  получение  представлений  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях
культуры России;

•  ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности.

2.3.4  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования  построена  на  основе  базовых
национальных  ценностей  российского  общества,  таких  как  патриотизм,  социальная
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на:

 обеспечение  воспитания  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и
культурных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,
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подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения
им  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  общечеловеческих
ценностей и воплощения их в социальной практике;

 саморазвитие  и  самореализацию  обучающихся  в  процессе  их  участия  в
общественной  жизни,  в  решении  общественно  значимых  задач,  сознательное  усвоение
принципов  и  правил  выбора  путей  построения  собственной  жизни,  определение
перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста;

 обеспечение  готовности  обучающихся  к  проектированию  послешкольного  и
последующего  образовательно-профессионального  маршрута,  формирование  у  них
профориентационно  значимых  компетенций,  способности  к  реализации  их
образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами
и потребностями рынка труда;

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ
культуры  профессиональной  деятельности  как  компонента  общей  культуры  личности;
подготовка  обучающихся  к  дальнейшей  профессиональной  самореализации  в  новых
социокультурных и экономических условиях;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  как  одной  из
ценностных составляющих личности обучающегося;

 формирование  уважительного  и  ответственного  отношения  к  созданию  семьи;
экологического мышления, культуры и поведения обучающихся;

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
как почетной обязанности гражданина России.

Программа должна обеспечить:
 формирование  социально  открытого  уклада  школьной  жизни,  основанного  на

системе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего
историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  в  котором  находится
образовательное  учреждение,  потребности  обучающихся;  определяющего  в  качестве
ведущей  социально  и  личностно  значимую,  творческую  деятельность  обучающихся,
интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью;

 формирование  у  обучающихся  активной  и  ответственной  гражданской  позиции,
готовности  к  духовно-нравственному  развитию,  способности  действовать  на  благо
Отечества;

 осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций
своего народа,  своей этнической или социокультурной группы,  базовых национальных
ценностей  российского  общества,  общечеловеческих  ценностей  в  контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;

 приобретение  обучающимися  опыта  нравственной,  творческой  социальной
деятельности;

 возможность  подготовки,  планирования,  выполнения  и  презентации
обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе группы);

 формирование  у  подростков  зрелых  социальных  компетенций  и  гражданских
ценностных  установок,  соответствующих  их  действительным  и  проектируемым
социальным ролям;

 развитие  способности  обучающихся  адаптироваться  к  новым  социальным
ситуациям и изменять их;

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и
профессионально  ориентированной  деятельности,  формирование  ответственности,
самостоятельности  и  готовности  обучающихся  к  принятию  решений;  формирование  у
обучающихся  основ  культуры  и  индивидуального  стиля  экономического  поведения,
ценностей деловой этики;
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 социализацию  обучающихся  средствами  общественной  и  социально-значимой
деятельности:  добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-
юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической направленности,
деятельности общественных организаций; использование позитивных социализирующих
возможностей Интернета;

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное
участие  в  профессиональной  и  инновационной  деятельности,  добровольное  участие  в
деятельности  производственных,  творческих  объединений,  благотворительных
организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве окружающей среды (учебной,
ландшафтной, жилищной), класса, школы, сельского поселения, города;

 содействие  решению обучающимися  проблем жизненного,  профессионального  и
эмоционально-ценностного выбора;

 использование  обучающимися  при  решении  типичных  социальных  проблем
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;

 осознанное  принятие  обучающимися  ценностей  и  национальных  традиций
семейной жизни,  осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека,
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации;
осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга;

 учёт  индивидуальных  социальных  инициатив  обучающихся,  особенностей  их
социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных предпочтений;

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, кадровых,
информационных)  для  развития  у  обучающегося  способности  выступать  в  качестве
субъекта образовательно-профессионального и социального выбора;

 формирование  у  обучающихся  готовности  к  образовательной  и  социально-
профессиональной  самоидентификации,  конструированию  планов  продолжения
образования  и  профессионального  самопродвижения  и  определению  соответствующих
данным  версиям  ближних  и  дальних  целей  в  условиях  модернизации  общества  и
динамичного рынка труда;

 приобретение  опыта  создания  личностно  значимых  образовательных  продуктов
(итоги практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-
производственной и социокультурной среды);

 готовность  обучающихся  противостоять  деструктивным  воздействиям  внешней
социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений;

 формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни,
устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру;

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового
образа  жизни,  включающего:  ценность  и  взаимозависимость  физического,
психологического,  социального  здоровья  и  экологического  состояния  окружающей  его
среды,  оптимальное  сочетание  труда  и  отдыха,  режим  дня,  индивидуальный  рацион
здорового питания, оптимальный режим двигательной активности;

 формирование  устойчивой  потребности  в  занятиях  физическим  трудом,
физической культурой и спортом на протяжении всей жизни;

 формирование  умения  действовать  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию,
табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;

 формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своё здоровье
через осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий
современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;
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 понимание  своей  причастности  к  глобальным проблемам  современности,  в  том
числе экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада
в их решение;

 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по
вопросам  поддержания  и  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды  в
интересах  защиты  здоровья  и  устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков
и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения.

III. Организационный раздел основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

3.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
Учебный план   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « ОЦ

«Краснослободская  средняя   общеобразовательная  школа  №1»   Краснослободского
муниципального района  РМ  на 2019-2020  учебный год сформирован на основе:  

-   Конституции Российской Федерации (ст.43);
-  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в  Ро ссийской Федерации»(с  изменениями и дополнениями) ;
  – Закона Республики Мордовия от 08.08.2013 г. №53-З «Об образовании в Республике
   Мордовия» (в ред. Закона Республики Мордовия от 19.12.2014 № 103-З);
-   Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009  №142  «О

правилах  разработки  и  утверждения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов»;

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования»  (зарегистрирован  в  Минюст  России  от  22.12.2009
№17785);

-  Федерального  государственого  стандарта  начального  общего  образования.
(приложение к приказу МО РФ от 6.10.2009г. № 373)

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011  №1994  «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312.»

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012  № 74  «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312.»

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783.
-  Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. №196.
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"» 

-  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312.
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-  Приказа  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  г.  №1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 
 №    1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  22.09.2011г.  
 № 2357  «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный

стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом      Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»

-Примерных программ по предметам.
-Инструктивно-нормативных материалов и методических рекомендаций «Об изучении
   основам религиозных культур и светской этики  в ОУ РФ»  МО РМ № 4357 от     
    31.08.2012г.
-Устава и программы развития общеобразовательного учреждения.
-Приказа  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253«Об  утверждении  федерального

перечня  учебников,  рекомендуемых   к  использованию  при  реализации    имеющих
государственную   аккредитацию образовательных программ начального, основного

  общего, среднего общего образования»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2016 г.

№459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».

-Письма  Минобразования  РФ  от  01.06.2001г.  №  22-06-770  «  О  соблюдении
Законодательства  РФ  при  применении  новых  образовательных   технологий  в
образовательных учреждениях».

-Письма МО и науки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания
комплексного учебного курса ОРКСЭ».

-Письма МО и науки РФ от 22.09.2012 №08-250 «О  введении учебного курса  ОРКСЭ»
-Приказа  МО  от 7 июня №506 «О внесении изменений в федеральный компонент

государственного образовательного стандарта  , утвержденный приказом Минобразования
России 5 марта 2004 г. №1089». 

-Письма  ГБУ ДПО «МРИО» №627 от 22.08.19 
Образовательная  организация ознакомила  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей):
– с   образовательными стандартами,  в  рамках которых  работает  образовательное

учреждение: ГОС 2004 г. ( 10-11 кл.), ФГОС НОО  (1-4 кл.)  и ФГОС ООО (5-9 кл.);    
– с учебным планом образовательной организации; 
– Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  на  2019-2020
учебный год (Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253).

В соответствии с Уставом МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» основной целью
деятельности  Образовательного  учреждения  является  осуществление  образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования.   Предметом деятельности  образовательного  учреждения
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является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ.

МБОУ  «ОЦ  «Краснослободская  СОШ  №1» реализует  основные
общеобразовательные программы: на первом уровне - начального общего образования, на
втором уровне -  основного общего образования,  на  третьем уровне -  среднего общего
образования .

Учебный план направлен на реализацию целей и задач  основных образовательных
программ:  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО;  достижение
выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  и
среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности,  неповторимости;  создание  образовательной  среды,  способствующей
формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности.

Учебный  план  формируются  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  начального  общего  и  основного  общего  образования,
утверждёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС НОО)  и от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО)
для  1-9  классов,  федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  для  10-11
классов.

Учебный план школы разработан в преемственности с планом  на 2018/2019 учебный
год . Каждая из ступеней (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие
задачи,  имеет  свои  специфические  функции,  связанные  с  возрастными  способностями
учащихся.  Они находят отражение,  прежде всего,  в  наборе базовых учебных курсов  и
занятий  по  выбору  учащихся.  Основой  базисного  учебного  плана  школы  является
осуществление принципа преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы
получают на последующих ступенях свое развитие.

Учебный план МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»  обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.  2821-10"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает:

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I – IVклассов;

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V– IXклассов;

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для X - XIклассов.

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 I класс – 33 учебные недели;
 II – IVклассы – не менее 34 учебных недели;
 V – IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный

период);
 X – XI классы – не менее 34  учебных недель (не включая летний экзаменационный

период).

Согласно распоряжению МО РМ от  3.09.2019 № 3534      «О  рекомендуемых сроках
каникул   в   общеобразовательных  организациях  Республики  Мордовия  в  2019/2020
учебном году»  график проведения каникул:

 осенние каникулы – с 28.10.2019 по 4.11.2019 (8 дней);
 зимние каникулы – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 (13 дней);
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 весенние каникулы – с 23.03.2020 по 31.03.2020 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 17.02.2020 по 23.02.2020 (7 дней).
Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения   образовательной

программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем
уровне  общего  образования   –  за  полугодия.  Проведение  промежуточной  и   итоговой
аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  № 2 от
26.09.13, утверждено приказом директора от 01.10.13 № 288).

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения
обучающимися  части  содержания  (четвертное  (полугодовое)  оценивание)  (текущая
аттестация) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовая аттестация).
Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями федерального
государственного  образовательного  стандарта  нового  поколения,  обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария
для  оценки  их  достижений;  использование  накопительной  системы  оценивания
(портфолио).

На основании Положения промежуточная (текущая) аттестация проводится:
- во 2-9 классах по всем учебным предметам по четвертям;
- в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям;
Обучающиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения
в  этих  учреждениях.  Отметка  обучающихся  за  четверть  (полугодие)  выставляется  на
основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся
за четверть (полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке
1–2  ч  в  неделю)  и  более  трех  (при  учебной  нагрузке  более  2  ч  в  неделю).  Форма
промежуточной (годовой)  аттестации  -  усредненный балл четвертных отметок,  т.е.  по
итогам учебного года   выставляется   «среднечетвертная» ( среднеполугодовая) отметка.    

2.4. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III
классах – 1,5 ч,  в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до
3,5 ч.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 кл), «Технологии»(5-
8,10-11  кл),  а  также   «Физической  культуре»  (10-11  классы)  осуществляется  деление
классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек. 

Максимальная  недельная  учебная  нагрузка  учащихся  не  превышает  нагрузку,
утвержденную Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.»

Реализации  учебного  плана  будет  способствовать  выбранный  режим  работы
образовательного учреждения. В 2019 – 2020 учебном году – 24 класс - комплекта:

I ступень: 10 классов; II ступень - 11 классов; III ступень – 3 класса.
Занятия проводятся в 1 смену.
В соответствии с СанПиН. 2.4.2.2821-10 части 10.10 обучение в 1-х классах проводится

в  «ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь –
май – по 4 урока по 40 минут каждый);

Объем  домашних  заданий(10.30)  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):1 класс-
домашнего задания нет, во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-
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11 классах – до 3,5 ч.
3.1.1 Общая характеристика учебного плана

Учебный  план   характеризуется:
-  полнотой (сохранение  обязательного  базисного  компонента  содержания  образования,
учет  региональных  образовательных,  социокультурных  потребностей,  обеспечение
развития личности);
-  целостностью  (необходимость  и  достаточность  компонентов,  их  внутренняя
взаимосвязь);
- сбалансированностью  (рациональный  баланс  между  Федеральным   компонентом  и
компонентом  образовательного  учреждения,  между  образовательными  областями  и
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору);
- преемственностью между ступенями и классами (годами обучения);
-  соответствием  реальному  времени  (гибкость  плана,  наличие  резервов,  отсутствие
перегрузки учащихся); 
- обеспеченностью ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, программно-
методическое обеспечение). 
3.1.2 Общая направленность учебного плана:
- поддержка вариативности системы образования, модернизация содержания образования; 
- развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;   
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 
- обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 
государственным стандартом; 
- увеличение объема учебного времени, отводимого на изучение  предметов социального 
цикла;
- модернизация естественнонаучного образования в направлении развития наиболее 
современных и востребованных практикой разделов; 
- формирование экономической и экологической компетентности  школьников; 

- поддержка интегративного освоения и использования информационных и 
коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 
социально-экономических условиях.    
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума
содержания  образовательных  программ,  их  адаптации  к  жизни  в  обществе,  создание
основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
образовательных программ;
-создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся
школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного  образования  на  основе  концепции  личностно  ориентированного
обучения, инновационного построения образовательного процесса;
-обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению
высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической
деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития
индивидуальных способностей каждого ребенка;
-построение  основного  и  дополнительного  образования  на  основе  принципов
здоровьесбережения,  формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о
принципиальном  элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.
3.1.3 Цели и задачи учебного плана

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-
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воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения.
2. Формирование у учащихся системы специальных компетенций во всех изучаемых

образовательных  областях.
3.  Переход   на  Федеральный  государственный образовательный  стандарт  основного

общего образования  в  9 классах. 
3.Отработка  структурно-функциональной модели профилизации учащихся   старшего

звена.
4. Развитие предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов.
5. Использование деятельностных технологий обучения.
6.  Организация  работы  с  учащимися,  имеющими  различную  мотивацию  к  учебно-

познавательной деятельности.
7. Апробация содержания и методики преподавания элективных курсов. 
8. Устранение перегрузки учащихся.
9. Развитие  проектной  и  исследовательской   деятельности  учащихся  как  формы

организации классно-урочной и внеурочной работы.  
10. Исходя из приоритетов государственной политики в области развития инженерного

потенциала  педагогический  коллектив,  родительская  общественность  МБОУ  «ОЦ
«Краснослободская  СОШ  №1»  ставит  цель  по  созданию  условий  для  выявления  и
поддержки  наиболее  способных  и  одарённых  детей,  реализации  нового  программного
содержания  и  его  методического  сопровождения,  нового  качества  и  результата  общего
образования, ориентированного на перспективные потребности рынка труда и технологий.

 Задачей  внедрения  Федеральной  экспериментальной  площадки  в  ОУ  является
реализация  образовательной  программы,  соответствующей  федеральным
государственным образовательным стандартам и ориентированной на: 

 -формирование  личности  с  разносторонним  интеллектом,  навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 

-  обучение  и  воспитание  личности,  готовой  к  осознанному  выбору  и  освоению
профессиональных  образовательных  программ  инженерного  профиля  с  учетом
склонностей и сложившихся интересов, 

 -введение  дополнительных  спецкурсов  и  образовательных  модулей  по  предметам
инженерного профиля в 8 и 9 классах «  Выполнение монтажа, демонтажа радиоэлек-
тронной  аппаратуры  и  приборов»  ,  «Основы  радиоэлектроники» , «Электротехника»  ,
«Регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов»  , «Электроматериаловедение»,

-обучение  в  10-11  классах  по  информационно-технологическому  и  универсальному
профилям,

-создание максимально благоприятных условий для развития научного и технического
творчества обучающихся, повышения интереса к исследованиям и изобретательству. 

МБОУ  «ОЦ  «Краснослободкая  СОШ  №1»  имеет  положительный  опыт  участия  по
реализации региональных проектов «Школа- центр дистанционного обучения» и «Единый
образовательный  портал   ОО  Краснослободского  муниципального  района».  Школа
является  победителем  конкурса  общеобразовательных  учреждений,  внедряющих
инновационные  образовательные  программы  в  рамках  приоритетного  национального
проекта «Образование» и победителем конкурсного отбора на премию ГЛАВЫ РМ среди
общеобразовательных  учреждений,  внедряющих  инновационные  информационные
технологии.

Работа  в  ФЭП  направлена  на  организацию  специальной  подготовки  в  области
проектирования,  конструирования,  программирования,  моделирования,  формирования
навыков технического творчества в рамках информатики , спецкурсов по робототехнике и
инженерной графике. Мы предполагаем, что участие школы в этом проекте укрепит статус
учреждения  в  глазах  заказчиков,  повысит  готовность  родителей  к  сотрудничеству  с
образовательным учреждением,  привлечёт новых социальных партнёров.  Модель также
обеспечит непрерывность обновления содержания и средств образовательного процесса,
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будет способствовать развитию инновационной деятельности педагогов .
3.1.4  Характеристика структуры учебного плана
Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного учебного

плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при пятидневной и
шестидневной  учебной  неделе)   и  отвечает  статусу  и  концептуальной  модели  школы.
Учебный  план  создает  условия  для  обеспечения  достижения  учащимися  школы
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  за  счет
неизменного количества часов инвариантной части. 

В 1 -4 классах реализуются  основные общеобразовательные программы начального
общего образования , в соответствии с ФГОС НОО; 

в  5-9  классе  реализуются   основные  общеобразовательные  программы  основного
общего образования , в соответствии с ФГОС ООО; 

в 10- 11-х  классах реализуется  БУП-2004. 
Учебный план начальной школы сохраняет структуру  Федерального  плана, перечень

предметов и максимально допустимый объем учебной нагрузки учащихся.
Структура  учебного  плана  ОУ второй  ступени  соответствует  структуре  Базисного

учебного  плана  (учебные  предметы,  максимально  допустимое  количество  часов  при
шестидневной учебной неделе).

В  структуре  учебного  плана  10-11  классов  выделяются  федеральный  инвариант,
федеральный вариатив, профильный уровень, выбор образовательного  учреждения, выбор
учащихся.

В  базовой  части  учебного  плана  полностью  реализуется  федеральный  компонент
государственного  образовательного  стандарта,  который  обеспечивает  единство
образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует  овладение  выпускниками
общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможность продолжения образования.

Вариативная  часть представлена  учебными  предметами  по  выбору  на  базовом  и
профильном  уровнях,   компонентом  ОУ.  Реализация   вариативной  части  обеспечивает
формирование  личностных  качеств  школьников  в  соответствии  с  общечеловеческими
идеалами  и  культурными  традициями,  обусловленными  социальным  заказом
сегодняшнего дня, принципы которых сформулированы концепцией школы.

Региональной спецификой учебного плана является:
изучение  курсов  «Мокшанский  язык»,  во  2  -  7  классах  школ,  с  русским  языком

обучения;
изучение курса  «История и культура мордовского края» в 5-9 классах;
Содержание   образования   школы   на  1-3  ступени  отражает   историко-культурные,

социально-экономические,  демографические  особенности  Краснослободского
муниципального  района.  Реализация  регионального  содержания  образования
осуществляется  за  счет  обогащения  федерального  компонента  значимой  региональной
информацией, предоставляющей  возможность в рамках усвоения минимума содержания
основных программ получить представление о природных условиях, культуре, экономике,
историческом прошлом Республики Мордовия.

Региональное  содержание  курсов  присутствует  в  виде  учебных курсов  и  проектной
деятельности, организованной на региональном материале.

Приобщение учащихся к традициям, духовной культуре родного края позволяет решить
следующие задачи:

-  более глубокого развития интереса к предметам вообще, 
-  становления интереса  к духовной культуре малой родины, 
-  оптимизации процесса социализации личности, 
-  адаптации учащихся к местным социокультурным условиям.
В связи с  организацией предпрофильной подготовки в  выпускных классах основной

школы( социально- гуманитарный и универсальный  ) и профильной подготовки в 10 -11
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классах  вводятся следующие элективные курсы
Название курса Кл

асс
Кол

-  во
часов
в
недел
ю

Вероятность и статистика. Решение  задач повышенной сложности VIII
А
VIIIБ

0,5
0,5

Сочинения-рассуждения  на  основе  прочитанного  текста:  теория  и
практика

IX
А

IXБ

0.5
0.5

Тождественные преобразования выражений IX
А

IXБ

0.5
0,5

Инвестор : от социальной роли до профессии XIБ 0.5
Интернет-маркетинг и бизнес-коммуникации IX

А
0.5

Электротехника VIII
А
VIIIБ

0,5
0,5

Регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов  VIII
А
VIIIБ

1
1

Электроматериаловедение VIII
А
VIIIБ

0,5
0,5

Раздел  вариативной  части  «Внеурочная  деятельность» позволит  в  полной  мере
реализовать  требования  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования. 

Организация  занятий  по  направлениям «Внеурочная  деятельность» является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Часы,  отводимые  на  внеурочную
деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  направлены  на  реализацию
различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований.

Учебный  план  реализуется  средствами  учебников,  рекомендованных  Федеральным
перечнем учебников. 

Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС проводится в 5- 9 классах. Промежуточная аттестация проводится по
итогам успеваемости за год в форме усредненного балла четвертных отметок по каждому
предмету.

Учебный  план  школы  осуществляет  основные  направления  в  образовательной
подготовке  учащихся  согласно  федеральному  государственному  образовательному
стандарту общего образования. 

Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития познавательных
интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и дополнительной
образовательных программ). 

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  соответствует  требованиям  СанПиН  (в
обязательном порядке).

491



Учебный  план  реализуется  в  полном  объеме.  Расписание  учебных  занятий
соответствует учебному плану. 

Учебный план сбалансирован относительно обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимыми  кадрами  специалистов
соответствующей квалификации. Адекватными программно-методическими комплексами
(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами,  контрольными  заданиями,  необходимым  оборудованием  по  всем
компонентам – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена.

Учебный  план  финансируется  на  основании  стандартного  государственного
финансирования  в  соответствии  с  разновидностью  учреждения  -  общеобразовательная
школа.

Освоение  образовательных  программ  контролируется  путём  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации.  Периодичность  и  порядок  их  проведения
определены  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «Краснослободская
СОШ №1». Промежуточная аттестация проводится по итогам успеваемости за год в форме
усредненного балла четвертных отметок по каждому предмету.

Освоение  основных образовательных программ завершается  итоговой аттестацией  в
формах  и  порядке,  установленном  Минобрнауки  РФ    (в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки   от  25.12.2013  г.  №  1394  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»).  

Учебный  план  школы  осуществляет  основные  направления  в  образовательной
подготовке  учащихся  согласно  федеральному  государственному  стандарту  общего
образования. 

В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования начальной
и основной ступеней: курсы по выбору, элективные курсы. 

Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития познавательных
интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и дополнительной
образовательных программ). 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.
Учебный  план  реализуется  в  полном  объеме.  Расписание  учебных  занятий

соответствует учебному плану. 
Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части.
Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимыми  кадрами  специалистов

соответствующей квалификации. Адекватными программно-методическими комплексами
(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами,  контрольными  заданиями,  необходимым  оборудованием  по  всем
компонентам – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена.

Учебный  план  финансируется  на  основании  стандартного  государственного
финансирования  в  соответствии  с  разновидностью учреждения  –  общеобразовательная
школа.

3.1.5 Особенности образования на 3 ступени обучения
При  разработке  учебного  плана  профильного  обучения  (10-е  и  11-е  классы)

учитывались  материально-техническая  база,   запросы  родителей  и  обучающихся,
кадровый  состав  школы.  В  10  классах  обучение  ведется  по  двум  профилям:
информационно-технологическому  и  универсальному.  В  11  классе  по  универсальному
профилю. Также в 10А классе по запросам родителей и детей введен индивидуальный
учебный план с углубленным изучением биологии и химии. 
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Учебный план для   классов  третьей ступени образования ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования,  на
68 учебных недель за два года обучения.

Продолжительность  учебного  года  в   10  –  11  классах   34  учебных  недели.  Режим
работы – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока – 45 минут. 
В  данном  учебном  плане  установлено  соотношение   между  федеральным,

региональным  (национально-региональным)  компонентами  и  компонентом
образовательного  учреждения.  В  структуру  учебного  плана  входят  инвариантная  и
вариативная части.

Инвариантная часть включает в себя образовательные области и учебные предметы,
курсы  общекультурного  значения,  создаёт  условия  для  развития  учащихся,  овладения
выпускниками  общеобразовательных  учреждений  необходимым  минимумом  знаний,
умений и навыков и  обеспечивает:

 приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям;
 формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам;
 единство школьного образования.
Вариативная часть включает в себя учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),

иные виды деятельности школьников и обеспечивает:
 индивидуальный  характер  развития  школьников  с  учётом  их  личностных

особенностей, интересов и склонностей;
 вариативность образования, отражая специфику образовательного учреждения;
 более полную реализацию социального заказа на образовательные услуги.
В  учебном  плане  сохраняется  базисный  компонент.  Максимальная  (суммарная)

нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативам,  обозначенным  в  базисном  учебном
плане. 10 – 11 классы работают по 6-ти дневной неделе. В учебном плане  сохраняется
номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов. В
учебном плане сохраняется базисное количество часов на обязательные образовательные
области (в целом и на каждую в отдельности).

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы –  учебные  предметы
федерального  компонента,  обеспечивающие  завершение  общеобразовательной
подготовки обучающихся. 

Базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами  являются: «Русский
язык»,  «Литература»,  «Мировая  художественная  культура»,  «Иностранный  язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику
и право)»,  «География»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Технология»,  «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение предмета «География»
планируется и в 10 и в 11 классе для более качественной подготовки к ЕГЭ.

Образовательная область «Филология»:
1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном государстве и

обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен учебный
предмет «Русский язык» в объеме 68 часов на базовом уровне – по 1 часу в неделю в 10 и
11 классах.

2.  Усилено  внимание  к  изучению  иностранных  языков  –  введен  в  качестве
обязательного учебный предмет «Иностранный язык» в объеме по 3 часа в неделю в 10-11
классах.

Образовательная область «Математика»:
Информационно-технологический профиль :информатика и ИВТ- 4 часа,  математика-6

часов.
Универсальный профиль: информатика -1 час, математика -4 часа.
Образовательная область «Естествознание»:
- три учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биология»
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изучаются на базовом уровне;
- преподавание физики ведется в объеме по 2 часа в неделю в 10-11 классах;
- преподавание химии ведется в объеме по 1 часу в неделю в 10-11 классах;
- преподавание биологии ведется в объеме по 1 часу в неделю в 10-11 классах.
Образовательная область «Обществознание»:
Интегрированный  предмет  «Обществознание»  на  базовом  уровне  включает  разделы

«Экономика» и «Право».
- преподавание предмета обществознание ведется по 2 часа в неделю в 10-11 классах;
-преподавание предмета история ведется по 2 часа в неделю в 10-11 классах.
Образовательная область «Физическая культура»:
- преподавание физической культуры в объеме по 3 часа в неделю в 10-11 классах.
Часы  компонента  образовательной  организации  соответствуют  виду,  типу  и  целям

учебного заведения. Часы школьного компонента используются в полном объеме. 
Элективные  учебные  предметы –  обязательные  учебные  предметы  по  выбору

обучающихся  направлены  на  развитие  содержания  базовых  учебных  предметов,  что
позволяет  получить  дополнительную  подготовку  для  сдачи  итоговой  государственной
аттестации.

Элективные  курсы  являются  важнейшим  средством  построения  индивидуальных
образовательных программ, то есть в  наибольшей степени связаны с выбором каждым
школьником  содержания  образования  в  зависимости  от  его  интересов,  способностей,
последующих  жизненных   планов.  Элективные  курсы  выбраны  с  целью  достижения
уровня общекультурной компетентности выраженного через содержание государственного
стандарта,  удовлетворение  образовательных  потребностей  учащихся  и  их  родителей  с
целью получения дальнейшего образования.          

В  11  классе  добавлен  элективный  курс  «Замечательные  неравенства  :способы
получения  и  примеры  применения»  -1  час  в  неделю,  в  10-  11  классе  добавлен  1  ч.
элективного  курса  «Уравнения  и  неравенства  с  модулем»  с  целью  усиления
математической  подготовки  учащихся,  формирования  алгоритмического  мышления,
воспитания умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые задачи.

В 11 классе для  подготовки к ЕГЭ добавлен 1 час в рамках курса по выбору в виде
модуля   «Эссе  как  жанр  литературного  произведения  и  вид  творческой  работы».  Для
подготовки  к  сочинению  введен  в  10  классах  1  час  курса  «Слово-образ-смысл:
филологический  анализ  литературного  произведения.  Практика  анализа  литературных
произведений».  

С целью расширения знаний учащихся на базе 10 и 11 ведены элективные курсы « Химия в
клеточной  и  генной  инженерии»,  «Экономика  и  бизнес»,  «Системное  администрирование  и
информационная безопасность», «Интернет вещей»

Курс Класс Кол-во
часов

Количест
во
учащихся

Цели

Эссе  как  жанр
литературного
произведения  и  вид
творческой работы

Х1 1/34 19 Формирование  у  учащихся высокой
коммуникативной,  языковой,
лингвистической,  эстетической  и
нравственной компетенции.

Слово-образ-смысл:
филологический  анализ
литературного
произведения.  Практика
анализа  литературных
произведений.

ХА
XБ

1/34
1/34

20
15

Замечательные
неравенства  :способы

Х1 1/34 20 Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
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получения  и  примеры
применения

повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

Экономика и бизнес XI 1/34 20 Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

Уравнения  и
неравенства с модулями

ХА
XБ

1/34
1/34

20 Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

Интернет вещей X Б 1/34 19 Расширение  и  углубление  знаний и
умений учащихся по информатике

Системное
администрирование  и
информационная
безопасность

X Б 1/34 19 Расширение  и  углубление  знаний и
умений учащихся по информатике

Химия  в  клеточной  и
генной инженерии

ХБ
Х1

1/34
1/34

19
31

Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

 Методы  решения
физических задач

ХА 1/34 16 Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

Технический
английский

X I 1/34 20 Расширение  и  углубление  знаний и
умений учащихся по астрономии

Введение в менеджмент ХА
ХБ

1/34
1/34

19
15

Расширение  знаний  учащихся  по
менеджменту

География лесов России XБ
ХI

1/34
1/34

15
20

Расширение  и  углубление  знаний и
умений учащихся по географии

География  населения  с
основами демографии

ХБ 1/34 15 Целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА;
повторение  тем,  вызывающих
наибольшие  трудности
содержательного характера

Технология  и
окружающая среда

Х1 1/34 20 Расширение  и  углубление  знаний и
умений  учащихся  по  технологии  и
экологии

Правоведение ХI 1/34 20 Расширение  и  углубление  знаний и
умений  учащихся  по  праву  и
целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА  по
обществознанию

Экология ХБ 1/34 15 Расширение  и  углубление  знаний и
умений  учащихся  по  биологии,
целенаправленная  и  качественная
подготовка учащихся к ГИА .
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Предпринимательство
и бизнес

XБ
ХI

1/34
1/34

15
20

Расширение  и  углубление  знаний и
умений  учащихся  по  менеждменту,
целенаправленная  и  качественная
подготовка  учащихся  к  ГИА  по
обществознанию

Освоение  образовательных  программ  контролируется  путём  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации.  Периодичность  и  порядок  их  проведения
определены  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ « ОЦ «Краснослободская
СОШ №1»  Промежуточная аттестация проводится по итогам успеваемости за год в форме
усредненного балла полугодовых отметок по каждому предмету.
Освоение  основных  образовательных  программ  завершается  итоговой  аттестацией  в
формах  и  порядке,  установленном  Минобрнауки  РФ  (в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки   от  26.12.2013  г.  №  1400  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (с дополнениями и изменениями).  

Учебный  план  школы  осуществляет  основные  направления  в  образовательной
подготовке  учащихся  согласно  федеральному  государственному  стандарту  общего
образования. 

В учебном плане выполняются рекомендации по профилизации образования начальной
и основной ступеней: курсы по выбору, элективные курсы. 

Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных форм деятельности с целью развития познавательных
интересов и личностного самоопределения (вариативность основной и дополнительной
образовательных программ). 

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  соответствует  требованиям  СанПиН  (в
обязательном порядке).

Учебный  план  реализуется  в  полном  объеме.  Расписание  учебных  занятий
соответствует учебному плану. 

Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части.
Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимыми  кадрами  специалистов

соответствующей квалификации, адекватными программно – методическими комплексами
(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими
материалами,  контрольными  заданиями,  необходимым  оборудованием  по  всем
компонентам – базисному, региональному, школьному) школа обеспечена.

Учебный  план  финансируется  на  основании  стандартного  государственного
финансирования  в  соответствии  с  разновидностью учреждения  –  общеобразовательная
школа.

Учебный план МБОУ « ОЦ «Краснослободская СОШ №1» на 2019 – 2020 уч. год
Среднее общее образование

Образователь-
ные области

Учебные предметы Классы(группы) /Количество часов в неделю/год

наименование Уровень
изучения

10А
Информа
ционно-
технолог
ический 

10Б
Универ-
сальный  

11.
Универ-
сальный
профиль   

Итого Промежу
точная

аттестац
ия

                                                                                                                                    
Инвариантная часть
Филология Русский язык базовый          1/34           1/34           1/34 2/68 усредненны

й балл 
полугодовы
х  отметок

профильный
Литература базовый 3/102 3/102 3/102 6/204

профильный
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Иностранный 
язык

базовый 3/102 3/102 3/102 6/204

Математика 
Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа

базовый 2,5/85 2,5/85 5/170

профильный 4/136 8/272

Геометрия базовый 1,5/51 1,5/51 3/102

профильный 2/68 4/136

Обществознание
История базовый 2/68 2/68 2/68 4/136

профильный
Обществознани
е (включая 
экономику и 
право)

базовый 2/68 2/68 2/68 4/136

профильный

Естествознание 
Биология базовый 1/34 1/34 1/34 2/68
Физика базовый 2/68 2/68 2/68 4/136
Химия базовый 1/34 1/34 1/34 3/102
Астрономия базовый 1/34 1/34

Физическая
культура

Физическая 
культура

базовый 3/102 3/102 3/102 6/204

ОБЖ базовый 1/34 1/34 1/34 2/68

Итого( обязательная часть- 
базовый уровень изучения 
предметов)

базовый 25/850 23/782 24/816 47/1598   ун
51/1734  ит

ОБЩЕСВО-
ЗНАНИЕ

География базовый 1/34 1/34 1/34 2/68

Экономика профильный

Право профильный

МАТЕМАТИКА Информатика и 
ИКТ

базовый 1/34 1/34 2/68

профильный 4/136 8/272

ИСКУССТВО Искусство(МХК) базовый 1/34 1/34 1/34 2/68
ТЕХНОЛОГИЯ Технология базовый 1/34 1/34 1/34 2/68

итого 7/238 4/136 4/136 8/272    у
14/476   ит

ВСЕГО 32/1088 27/917 28/952 55/1870  у

65/2210

Элективные курсы и другие виды деятельности

Формы/виды
деятельности

Наименование модулей 
элективных курсов, проектов, 
практик и др.

Классы (группы)/Количество часов в год

10  А    5 10Б  10 11Б   9      

Элективный курс
(предметный, 
расширение 
знаний по 
русскому языку, 
ин.языку)

Эссе как жанр литературного 
произведения и вид творческой 
работы

1/34

Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 
литературного произведения. 
Практика анализа литературных 
произведений.

1/34 1/34

Технический английский 1/34 1/34

Элективный курс
(предметный, 

Замечательные 
неравенства :способы получения и 
примеры применения

1/34
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расширение 
знаний  по 
математике, ИВТ,
экономике)

Экономика и бизнес 1/34

Уравнения и неравенства с 
модулями

1/34 1/34

Интернет вещей 1/34

Системное администрирование и 
информационная безопасность

1/34

Правоведение 1/34

Элективный курс
(познавательный 
характер. 
Область 
«Естествознание
»)

Химия в клеточной и генной
инженерии

1/34

 Методы решения физических задач 1/34 1/34

Экология 1/34

Предпринимательство и бизнес 1/34 1/34

Элективный курс
(познавательный 
характер. 
Область   
«Обществознани
е »)

ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ 1/34 1/34

ГЕОГРАФИЯ ЛЕСОВ РОССИИ 1/34 1/34

География населения с основами
демографии

1/34

Элективный курс
(познавательный 
характер. 
Область   
«Технология »)

ТЕХНОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

1/34

ИТОГО 5/120 10/340 9/306

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  при 6-дневной учебной недели

37/1258 37/1258 37/1258

3.2. Календарный учебный график
Годовой  календарный  учебный  график  устанавливается  на  основе  требований

санитарных норм, рекомендаций МО РМ, правил внутреннего трудового распорядка.
Учебные занятия начинаются в 08.05 часов утра. 

НАЧАЛО учебного года 01.09.2019 г.
ОКОНЧАНИЕ учебного года: 1 кл. 25.05.2020 г.
                                                      2-4 кл. 30.05.2020 г.
                                                      5-8, 10 кл. 30.05.2020 г.
                                                      9, 11 кл. 25.05.2020 г.
КАНИКУЛЫ: Продолжительность  каникул  в  течение

учебного года 30 календарных дней, летом
не менее 8 календарных недель.

Осенние  28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней
Зимние  30.12.2019 г. -11.01.2020 13 дней
Весенние  23.03.2020 -31.03.2020 9 дней
Дополнительные (для 1-классников) 17.02.2020 - 23.02.2020 7 дней
Продолжительность УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 1-4 классы – 5 дней

5– 11 классы – 6 дней
Ступенчатый режим в 1 классе 1-ая четверть – 3 урока по 35 мин.

со 2-ой четверти – 4 урока по 35 мин. и один
раз  в  неделю  -5  уроков  по  35  мин.,  с  3
четверти-уроки по 40 минут.

Сменность занятий:
1 смена 1 – 11 кл. 542 уч-ся
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Продолжительность перемен: Одна перемена-  30 мин. (после 2-го урока
для  1-4  кл.  и  3-го  урока  для  5-11  кл).
Остальные   перемены  по  10  мин.  (после
1,3,4  уроков  для  1-4  кл;  после  1,   4,  5,6
уроков для 5-11 классов)

3.3 Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности.

Ф.И.О. 
руководителя

Волкова О.Н.

Макарова И.А.

Мещерякова Е.М.

Тарасов А.Н.

Тарасов А.Н.

Название кружка, 
студии

класс Кол-во детей

Кройка и шитьё 9-10 8

Вокальный кружок 
«Палитра детских 
голосов»

1-11 25

Декоративно– 
прикладное искусство 

9-10 14

«Пирамида», 4-11 23
Волейбол 9-11 18

Для реализации Учебного плана 2019-2020 учебного года школа имеет необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.      

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования.

3.4.1.  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

См. пункт 3.4.1 с.203

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
ос-новного общего образования

См.пункт 3.4.2 с.207
3.4.3.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы
См.пункт 3.4.3 с.207

3.4.4.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы среднего (полного) общего образования должны обеспечивать:

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса  по
отношению к ступени основного общего образования;

 учёт  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том
числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родительской
общественности;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного  процесса  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья
обучающихся;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие своей экологической культуры; 
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 дифференциация и индивидуализация обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной

сферы деятельности; 
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;
  поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.);
 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.).

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;
создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые изображения)  и звука при фиксации явлений в  природе и обществе,  хода
образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических  объектов,  графических  сообщений с  проведением рукой произвольных
линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа

в  информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;
— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных группах  и  сетях,  участия  в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных;
— включения  обучающихся  в  проектную и  учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
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виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,
использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов;

— художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов  с  использованием ручных и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами;
программирования;

— занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;

— проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с  использованием ИКТ;  планирования учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);

— обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
— досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и

видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной

программы  среднего  общего  образования  должны  обеспечиваться  современной
информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения включает:
комплекс  информационных  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  цифровые
образовательные  ресурсы,  совокупность  технологических  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ):  компьютеры,  иное  ИКТ-оборудование,
коммуникационные  каналы,  систему  современных  педагогических  технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  должна
обеспечивать:

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
 мониторинг здоровья обучающихся;
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;

 дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса
(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,
органов  управления  в  сфере  образования,  общественности),  в  том  числе  в  рамках
дистанционного образования;

 дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими
организациями  социальной  сферы:  учреждениями  дополнительного  образования  детей,
учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Эффективное  использование  информационно-образовательной  среды  предполагает
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных
задач  с  применением  ИКТ,  а  также  наличие  служб  поддержки  применения  ИКТ.
Обеспечение  поддержки  применения  ИКТ  является  функцией  учредителя
образовательного учреждения.

Функционирование  информационно-образовательной  среды  должно  соответствовать
законодательству Российской Федерации.
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