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Модуль 2. Основная образовательная программа 

начального общего образования 
Раздел 1.  Целевой раздел 

Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа начального общего образования, (далее - 

Программа), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гора-

Подольская средняя общеобразовательная школа»– является основным нормативным 

документом в МБОУ «Гора-Подольская СОШ», определяющим содержание 

образования на начальной ступени и разработана с учѐтом требований следующих 

нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25.  

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Устав МБОУ «Гора-Подольская средняя общеобразовательная школа» 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  « 26 » 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 

года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования» 

Сформирована с учетом особенностей первой ступени как фундамента всего 

последующего образования, организованного в одну смену по шестидневной 

(пятидневной для 1 класса) учебной неделе, в режиме полного дня (ГПД).  

Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 

лет), в котором ведущей является  учебная деятельность, где дети  с помощью учителя 

осваивают правила и способы  учебной деятельности, развиваются  их 

интеллектуальные и познавательные способности. 

 Целью реализации Программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 Задачи реализации Программы 

 формировать у младших школьников умение и желание учиться; 

 развивать у них потребности в самоизменении, то есть формировать субъект 

учебной деятельности; 

 развивать личность школьника, его творческие способности; 

 воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально-ценностное 

позитивное отношения к себе и окружающему миру; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 сохранять и развивать индивидуальные способности ребенка. 

      Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. Развитие личностных 

качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Поэтому в программе особое место отведено деятельностно- практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. Особенностью 

начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. 

Основная задача возраста – формирование субъекта учебной деятельности, т.е. 

ученика, который считает, что задача решена, не когда найден правильный ответ, а 

когда стал понятным способ решения; который пытается воссоздать этот способ или 

изменить его в соответствии с условиями, решая другие задачи; который сопоставляет 

свои действия с заданным образцом, тем самым контролирует себя, который сам 

оценивает свой уровень овладения осваиваемыми способами действия и сам 

принимает решение о необходимости дополнительной подготовки.  

Основными субъектами образовательного процесса являются: 
- учащиеся МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

- родители 

- педагоги  

- общественность (через участие в управляющем и родительском советах школы). 

Принципы реализации Программы 
Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей всем участникам образовательного 

процесса; 

 открытость образовательного пространства для родителей и общественности; 

 первостепенность интересов обучающихся; 

 свобода выбора для обучающихся (темпа учения, уровня выполняемых 

заданий) 
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 многоуровневость 

 комплексность  

 охрана и укрепление психического и физического здоровья ребенка 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 демократизация управления; 

 гуманизация образовательного процесса. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий 

для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по 

деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

уже установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования.  

 Программа определяет  использование для достижения планируемых результатов 

следующих технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

 Развивающее обучение 
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 Информационно- коммуникативные  

 Игровые  

 Здоровьесберегающие  

 Технология проблемного обучения 

 Дифференцированный подход в обучении 

 Деятельностный подход в обучении 

 Формы:   

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач; 

  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального               детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации 

личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, 

выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, 

кружки, мастерские, утренники) 

 Условия реализации программы 
Для реализации программы в ОУ созданы следующие условия: 

 наличие и деятельность  специалистов: 

 учителя, отвечающие за организацию условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса; 

 администрация, отвечающая за то, чтобы у всех специалистов ОУ существовали 

условия для эффективной работы, осуществляя необходимый контроль и 

текущую организационную работу. 

  Группа специалистов, реализующая Программу начального общего образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

Программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- способствует освоению учениками высших форм игровой деятельности и создаѐт 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную, превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организуют постановку 

учебных целей и создают условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребѐнка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению их собственных 

замыслов); 
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- поддерживает детские инициативы и помогает в осуществлении инициатив; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку продуктов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

        Аттестация педагогических работников  напрямую связана с результатами 

выполнения Программы, проводиться в установленные сроки, и решает следующие 

задачи: 

- подтверждение соответствия работников занимаемой ими должности; 

-повышение уровня профессионального мастерства и распространение 

инновационного опыта. 

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников образования 

является необходимой составляющей педагогической и управленческой 

деятельностями. 

         Рабочее место педагога  автоматизировано (компьютер, проекционное 

оборудование, принтер) – 100%. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность – это  деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

   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, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

  Цель внеурочной деятельности: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

         Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность, выявление 

интересов, склонностей, способностей, возможности учащихся к различным видам 

деятельности. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям, для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных 

целевых образовательных  программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации Программы 
 Образовательное учреждение, реализующее Программу общего начального 

образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренных учебным планом ОУ. 

 Материально-техническая база соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 При реализации Программы предусмотрено специально организованные места 

(пространства, помещения), постоянно доступные младшим школьникам и 

различающиеся по своей функции и атмосфере - предназначенные для пробы 

своих возможностей и для демонстрации своих достижений. 

 ОУ обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.   

  Каждый класс-группа начальной школы  имеет свой кабинет. 

Кроме  кабинетов класс-группа для организации всех видов  деятельности младших 

школьников в рамках Программы ОУ имеет: компьютерный класс, спортивный 

комплекс (спортивный зал, открытый стадион), библиотека с читальным залом. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации  Программы 
 Программа обеспечивает  учебно-методическим и информационным 

обеспечением по всем предусмотренным ею учебным курсам, дисциплинам, модулям. 

 Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в 

себя: учебники, учебные пособия для учащихся, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
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 Реализация Программы обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) Программы. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по образовательным областям федерального 

компонента учебного (образовательного) плана, изданными за последние 7лет. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. 

 Программа реализуется для обучающихся первой ступени, в основе содержания 

УМК «Начальная школа XXI» и  УМК «Школа России». 

Назначение образовательной программы начального общего образования 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет 

главное в содержании образования и способствует координации деятельности всех 

учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов дея-

тельности обучающихся, их всестороннее образование, является основанием для 

определения качества выполнения государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация 

ОУ, представители родительской общественности, обучающиеся, члены 

управляющего совета. 

  Важнейшую часть структуры программы составляет учебный план, содержащий 

обязательную часть и часть формируемую образовательным учреждением. В школе 

организуется внеурочная деятельность в различных формах, действуют программы, 

обеспечивающие духовно-нравственное воспитание и развитие и социализацию 

обучающихся. Система оценки, формы, порядок и периодичность аттестации 

определяется уставом школы и соответствует и требованиям Закона РФ «Об 

образовании», Стандарта и другим нормативным документам. 

Структура образовательной программы начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



138 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

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 учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся 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.; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
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результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся 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.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 

учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы учебного 

предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 
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Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
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полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

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

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

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

чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», 

«Окружающий мир», «Православная культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы религиозных культур и светской этики». 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая  учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (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. 
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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 решению 

новых задач; 

 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 личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и 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; 

 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»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта 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 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 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 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 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; 

 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 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; 
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 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 общим приѐмом 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 аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

начального общего образования (далее НОО): 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объекты и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное  развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и формирования 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения  

программы НОО; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и  оценку 

эффективности деятельности школы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности; 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью 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), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 

задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с 

помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать еѐ более надежной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 
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информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры 

итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку 

эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования) добавляются 

процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в 

каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают цели-

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 

программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» 

для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкох любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 
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комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; 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 

сопереживания чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные 1 класс 4 класс 
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действия 

Самоопределение внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 

самооценка Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для младших 

школьников вариант) 

Методика каузальной атрибуции 

успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

Методика «10 Я» М. Кун  

 Методика «Хороший 

ученик» 

 Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование мотивация 

учебной 

деятельности 

и ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 Анкета  "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 Опросник мотивации  

Анкета  "Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

  

Ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

 Разбитая чашка (модификация 

задачи Ж. Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

Анкета «Выявления уровня 

воспитанности школьника» 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

Опросник Е.Кургановой 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

 

Кроме этого для диагностики отдельных свойств личности предполагается  

использование Опросника Р.Кеттела:  

 
Эмоциональные свойства личности Факторы: 

С – эмоциональная стабильность 

Н – смелость 

I - чувствительность 

L – подозрительность 
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O - тревожность 

Q4 – внутренняя тревожность 

Коммуникативные свойства личности Факторы: 

А - общительность 

Н - смелость 

Е - доминантность 

F - беспечность 

N - дипломатичность 

Q2 - самостоятельность 

Интеллектуальные 

свойства личности 

Факторы: 

В - интеллектуальность 

М - мечтательность 

Q1 - ориентация на новое 

Свойства   самоконтроля 

и саморегуляции 

Факторы: 

G - добросовестность 

Qj - дисциплинированность 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

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

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов  рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Наконец, достижение метапредметных результатов  проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов  проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

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 нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно 
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отслеживать 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 и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения 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) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные 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 
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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 

 

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.  

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 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 
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контроль способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить 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 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

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

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

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесѐн, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом 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.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

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

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
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сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

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

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

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

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

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

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 
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или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты.  

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. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

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.). 

Отслеживание «контрольных» показателей учебной деятельности учащихся 

ведется на протяжении всего учебного года с целью определения соответствия 

фактического уровня промежуточного результата требованиям образовательных 

программ. Система срезов предполагаета свободный выбор учащимися 

предоставляемых разноуровневых заданий. 

1)  для оценки динамики процесса обучения всех учащихся от стартового уровня к 

контрольному и далее к итоговому; сравнивались данные по каждому классу по этим 

контрольным точкам в пределах установленного оценочного диапазона; 

2) для оценки прочности усвоения знаний сравнивались результаты предыдущего 

года с результатами последующего года обучения. Это дает возможность оценить 

успешность работы учителя в плане прочности усвоения материала. 

 

Процедура оценочной деятельности  
1-й класс –безотметочное оценивание  

1. На уроке фиксируются правильные ответы.  
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2. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводятся анализ  

достижений.  

2-4 классы – трехстороннее критериальное оценивание:  

1. В оценивании результатов учебной работы учитываются все субъекты 

образовательного процесса . 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип 

критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой 

работе пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение 

каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 

баллов.  

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью 

диагностических карт.  

4. Самооценка учеником результатов учебной работы по критериям  

5. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. ПОРТФЕЛЬ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений  включены результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еѐ пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку 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 счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

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

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
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предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

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

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и, прежде всего, такой еѐ особенности, как уровневый подход к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
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По результатам накопленной 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. 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
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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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 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. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: 

по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе  аккредитации, а также в рамках аттестации 
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работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

         Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется педагогическим советом в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и регламентируется локальными 

актами.  

Критерии и нормы оценивания.  
Оценка за устный ответ:  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал, 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 недочѐта, 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, даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определѐнной логической последовательности, допуская при 

этом одну не грубую ошибку или не более двух недочѐтов, может их исправить 

самостоятельно;  
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- делает незначительные ошибки и недочѐты 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;  

- применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

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 несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

- 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 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.  

- 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 недочѐтов или 

допустил не более одного недочѐта;  

оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в ней  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта;  

- или не более двух недочѐтов.  
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Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом Учреждения, который определяет формы, порядок и сроки 

проведения аттестации.  

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном учебном 

году принимается Педагогическим советом не позднее 30 апреля. Решение 

Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора школы.  

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде письменных контрольных 

работ по русскому языку и математике.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 

одному предмету по решению Педагогического совета могут быть переведены в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего года возлагается на его 

родителей (законных представителей).  

 

Инструментарий оценивания. 

С учетом Стандартов второго поколения в школе вводятся новые формы организации 

учебного процесса  и новые  требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. Вместо воспроизведения знаний теперь  оцениваются разные 

направления деятельности ученика. Прежде всего  изменился  инструментарий – 

формы и методы оценки. Помимо привычных предметных контрольных работ, теперь 

необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий-задач, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий). Совершенно новым для массовой 

школы является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. Она 

может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Всѐ это достаточно 

интимная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Поэтому новая система оценки ставит перед нами  ряд конкретных вопросов: Что 

оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен 

осуществлять оценивание? Как определять итоговую оценку? 

1.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и 

личностные!  

- Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 
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прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака в фиксированной системе). 

– Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.   

 2.КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 1-е 

правило (отличие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). Привычная форма оценки  теперь дополняется 

такой  новой  формой  контроля результатов, как: 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), Надо отметить, что в результате 

организации такой деятельности учащиеся приучаются внимательно слушать 

говорящего, объективно оценивать ответ одноклассника. Что же касается этапа 

рефлексии, то в конце урока предлагаем учащимся ответить на вопросы (тип и тема 

урока определяют содержание вопросов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

После чего предлагаем ребятам отметить в листах обратной связи цветным 

кружком мнение о своей работе на уроке: 

 

ВНЕШНЕЕ

ВЫРАЖЕНИЕ

УРОВНЯ

САМОКОНТРОЛЯ

ВНЕШНЕЕ

ВЫРАЖЕНИЕ

УРОВНЯ

САМОКОНТРОЛЯ
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    В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок». 

В последующих классах, при появлении балльных отметок, правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания).  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

решения задач по «Алгоритму самооценки»: 

В первом классе алгоритм состоит лишь из четырех вопросов: 

1. Какое было задание (учимся вспоминать цель работы). 

2. Удалось выполнить задание (учимся сравнивать результат с целью). 

3. Задание выполнено верно или не совсем (учимся находить и признавать ошибки). 

4. Решал самостоятельно или с чьей-то помощью (учимся оценивать процесс). 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы, например: «какую 

себе поставишь отметку?» и т.д. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил еѐ. После уроков за письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.  

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1 . Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Выполнил правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОТМЕТКИ И ОЦЕНКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и (или) в 

портфеле достижений.  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, тематические – 

обязательны.   Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

«Я это умею
и могу двигаться
дальше.  Я понял
материал урока и
справился со
всеми заданиями»

«Этот способ
деятельности мной
ещѐ не освоен. Мне
не всѐ понятно, в
моей работе есть
ошибки, мне нужна
помощь»

«Я не понял
материал, не мог
выполнить задания
мне срочно
требуется помощь»
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За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   

ставится всем ученикам. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

Ученик всегда может отказываться от отметок если  есть исключения? 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам 

(по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо 

заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный 

материал, и отказаться от отметки ученики не смогут. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на 

ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его отметку. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия  и давно изученные 

знания. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой непривычной ситуации ;  

-  либо использование новых, изучаемых в данный момент, знаний.  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки – «отлично» или «приближается к отлично» (решение 

задачи с недочѐтами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовалось либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале. Учитель использует уровни успешности только при 

оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 
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оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своѐм портфеле достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и портфеля 

достижений). В текущей работе при определении четвертных отметок учитель 

сохраняет привычные ему традиционные правила. 

 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМООЦЕНКИ И НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ РЕФЛЕКСИИ 

ПРИМЕР 1 

(предлагается заполнить по результатам выполнения конкретного задания, например, 

проверочной работы) 

 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что _______ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Наиболее трудным мне показалось _______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Я думаю, это потому, что ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Самым интересным было _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее _ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Я бы хотел попросить своего учителя _____________________________________ 
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2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЖЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(предлагается заполнить ДО и ПОСЛЕ выполнения ) 

Внимательно прочитайте вопросы. В начале и в конце работы над проектом выберите 

один из предложенных вариантов ответа на каждый из вопросов. Отметьте свой выбор 

. 

 

№ 

п/п 
ВОПРОС 

Начало работы над 

проектом 

Окончание работы 

над проектом 

ДА НЕТ 
НЕ 

ЗНАЮ 
ДА НЕТ 

НЕ 

ЗНАЮ 

1 

Умеешь ли ты так поздороваться или 

о чем-то спросить, чтобы человеку 

было приятно тебе ответить? 

      

2 
Способен ли ты вызвать интерес и 

чувство доверия? 
      

3 

Если с тобой грубы, можешь ли ты 

достойно ответить, не прибегая к 

собственной грубости? 

      

4 

Способен ли ты спокойно осадить 

грубияна, сделать его поневоле 

вежливее? 

      

5 
Умеешь ли ты вовремя пошутить, 

разрядить накаленные страсти? 
      

6 

Умеешь ли ты прервать разговор, но 

так, чтобы собеседник не обиделся 

на тебя? 

      

7 

Умеешь ли ты отказать кому-нибудь 

в просьбе и не вызвать при этом 

враждебности? 

      

8 

Умеешь ли ты так попрощаться, 

чтобы тебя захотели увидеть еще 

раз? 

      

 

3. Лист самооценивания 

(предлагается заполнить после выполнения группового задания 1 

«Анализ речевой ситуации») 

Ответьте на вопросы: 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Легко ли тебе было найти ошибки в 

речевой ситуации? 

 

 

2. Смог/смогла ли ты объяснить, в чем 

заключалась ошибка в речевой 

ситуации? 
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3. Что было самым интересным и важным 

для тебя в этом задании? 

 

 

4. Как ты думаешь, активно ли ты 

работал/работала в группе? 

 

 

5. Оцени в баллах (от 0 до 25 баллов) свой 

вклад в общий результат работы 

группы. 

 

4. Лист самооценивания 

(предлагается заполнить после выполнения группового задания 2 

«Книга вежливости») 

Ответьте на вопросы: 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1. Легко ли тебе было работать с «Книгой 

вежливости? 

 

 

2. Легко ли тебе было отобрать только те 

советы, которые помогли бы героям 

ситуации не совершать ошибок? 

 

3. Что было самым интересным и важным 

для тебя в этом задании? 

 

 

4. Как ты думаешь, активно ли ты 

работал/работала в группе? 

 

 

5. Оцени в баллах (от 0 до 25 баллов) свой 

вклад в общий результат работы группы. 

 

 

5. ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

(предлагается заполнить в конце занятия) 

Оцените СОТРУДНИЧЕСТВО в вашей группе. 

Внимательно прочитай приведенные ниже утверждения и отметь знаком , насколько 

ты согласен с данным утверждением. 

 

Утверждение Абсолютно 

согласен 

Согласен Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении 

всех заданий группы 

    

Я внимательно выслушиваю то, что 

говорят члены моей группы 

    

Если я не согласен с чем-то, я не спорю, 

а предлагаю другое решение 

    

Я помогаю участникам группы, когда 

они нуждаются во мне 

    

Я с уважением отношусь к мнению 

участников группы, даже если я не 
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согласен с ними 

Когда мы сталкиваемся с проблемами, я 

стараюсь искать выход, а не предлагаю 

прекратить работу 

    

Я стараюсь услышать прежде всего то, 

что участник группы хочет предложить, 

а не ищу ошибки в его или ее 

высказывании 

    

 

Оцени СВОЮ РАБОТУ на уроке. Ответь на вопросы 

1. Сегодня на уроке я узнал(а) (ЧТО?) _________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась) (ЧЕМУ?) __________________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась)  лучше делать (ЧТО?) ______________ 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (ЧТО?) __________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше (ЧТО СДЕЛАТЬ?) ____________ 

6. Осталось непонятным (ЧТО?) _______________________________________ 

Сегодня на уроке я был(а) (КАКИМ УЧЕНИКОМ? КАКОЙ УЧЕНИЦЕЙ?) ___________ 

 

6.ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса    МБОУ «Гора-Подольская 

СОШ»_____________________________________ на _______________ учебный год 

 _______________________________________________________________ 

(фио) 

 
Учебные предметы Период обучения 

Начало 

учебного года 

1 полугодие 2 полугодие 

Чтение:                                      

                                                   осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:                             

                                                    каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

   

   

   

Математика:                              

                                                     устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

   

   

   

   

   

Окружающий мир: 

умение наблюдать 
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умение устанавливать причинно-следственные 

связи 

умение применять полученные знания на 

практике 

   

Учебно-организационные умения: 

умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую 

деятельность 

умение осуществлять запланированные 

действия 

умение контролировать ход и результаты 

деятельности 

умение оценивать ход и результаты 

деятельности 

   

   

   

   

   

Сформированность познавательной 

активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

 

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса МБОУ «Гора-Подольская 

СОШ»_____________________________________________________________ 

  (фио) 

№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 2 –й 

класс 

3 – й 

класс 

4 – й 

класс полуго- 

дие 

конец 

года 

1 Отношение к учебе в целом:  
положительное  

     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе класса на уроках: 

постоянное 
     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 
     

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и самостоятельность в 

учебной деятельности: 

всегда самостоятелен 
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 нуждается в помощи и сопровождении      

 самостоятельность проявляется редко      

 уклоняется от ответственности      

5 Внимание: 

отличное 
     

 среднее      

 легко отвлекается      

6 Память: 

отличная 
     

 средняя      

 долговременная      

 кратковременная      

7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

     

 воспроизводит знания полностью      

 воспроизводит знания неполностью      

8 Организация учебной деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 
     

 готов к уроку с напоминанием      

 не готов к уроку      

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 
     

 частично нарушены требования      

 без выполнения требований      

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с высоким 

качеством работы 

     

 опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 
     

 соответствует темпу урока      

 отстает от темпа урока      

11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной работы 

     

 формулирует цель с помощью учителя      

 не умеет формулировать цель учебной 

работы 
     

12 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

13 Взаимоотношения и взаимодействие с      
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товарищами: 

положительное 

 безразличное      

 негативное      

14 Соблюдение норм и правил поведения 

учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

15 Учебные навыки освоены: 

отлично 
     

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      

 

ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА 
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Дата наблюдения______________. 1 класс. Лист наблюдений  за формированием познавательных   УУД  
(представляются только положительные результаты) 

 (за один урок наблюдение ведѐтся за одним учеником, за неделю – за  всеми учениками, за месяц – за всеми учениками 

класса) 

Предмет:_______________________________________________ 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 
 

 

 

 

Дата 

наблю

дения 

 

 

 

 

 

Ученики 

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя 

Умение 

находить 

ответы 

на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информац

ию, 

полученну

ю на 

уроке 

Умение 

ориентир

оваться в 

учебнике 

Умение 

делать 

выводы в 

результат

е 

совместно

й работы 

всего 

класса 

Умение 

сравни

вать и 

группи

ровать 

предме

ты 

Умение 

называт

ь 

последов

ательно

сть 

простых 

знакомы

х 

действи

й 

Умение 

пересказыв

ать 

небольшие 

тексты 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1   

 

       

 ВЫВОД  
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Дата наблюдения________________. 1 класс. Лист наблюдений  за формированием коммуникативных  УУД 
(представляются только положительные результаты) 

  

Предмет_______________________________ 

 (за один урок наблюдение ведѐтся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми 

учениками класса) 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

 

Дата 

наблюде

ния 

 

 

 

 

 

Ученики 

 

Число ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 

(«+/-» 

логичные/ нет ) 

 

 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

 

(«+ + +») 

 

Стиль 

поведения в 

обсуждении 

 

 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невни

мание к 

чужому 

мнению) 

 

Действия в 

конфликтной ситуации 

столкновения мнений и 

интересов  

(реакция на критику, 

форма критики 

чужого мнения, 

проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию общего 

решения и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

       

 ВЫВОД  
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Дата наблюдения____________________. 1 класс. Лист наблюдений  за формированием  регулятивных   УУД  
(представляются только положительные результаты) 

  

Предмет_______________________________ 

(за один урок наблюдение ведѐтся за одним учеником, за неделю – за всеми учениками, за месяц – за всеми учениками 

класса) 

 

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

 

 

 

 

Дата 

набл

юден

ия 

 

 

 

 

 

Ученики 

 Умение 

 учиться 

определять 

цель 

деятельност

и на уроке с 

помощью 

учителя 

Умение 

проговарива

ть 

последоват

ельность 

действий на 

уроке 

Умение 

учиться 

высказыват

ь своѐ 

предложени

е (версию) 

Умение 

работать по 

предложенно

му плану 

Умение 

давать 

эмоцианальну

ю оценку 

деятельност

и класса на 

уроке 

Умение 

отличать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

5         

 ВЫВОД  
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МОНИТОРИНГ  ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

ФИО 

ученика 

Умение адекватно  

использовать речевые средства  

для решения различных 

коммуникативных задач 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение владеть диалогической 

формой коммуникации 

Умение сопровождать высказывание 

аудиовизуальной поддержкой, средствами и 

инструментами ИКТ и дистанционного общения 

Адекватно 

используе

т речь для 

планирова

ния и 

регуляции 

своей 

деятельно

сти.Отвеч

ает на все 

вопросы, 

соблюдает 

нормы 

речевого 

этикета 

Частично 

отвечает 

на 

вопросы, 

соблюдает 

нормы 

речевого 

этикета 

Не 

идет 

на 

конт

акт 

Адекватно 

используе

т речевые 

средства 

для 

эффектив

ного 

построени

я 

монологич

еского 

высказыва

ния.Умеет 

точно 

выражать 

свои 

мысли 

Ситуативн

о 

выражает 

свои 

мысли 

Не 

уме

ет 

выр

ажа

ть 

сво

и 

мы

сли  

 

Адекватно 

используе

т речевые 

средства 

для 

ведения 

диалога  

Точно 

выражает 

свои 

мысли, 

уверенно 

ведет 

диалог 

Ситуативн

о 

выражает 

свои 

мысли, 

участвует 

в диалоге   

Не 

умеет 

участв

овать в 

диалог

е 

Осознанно  

сопровождает 

высказывани

е 

аудиовизуаль

ной 

поддержкой, 

средствами и 

инструмента

ми ИКТ и 

дистанционн

ого общения 

Ситуативно 

сопровожда

ет 

высказыван

ие 

аудиовизуа

льной 

поддержкой

, 

средствами 

и 

инструмент

ами ИКТ и 

дистанцион

ного 

общения 

Не умеет  

сопровождать 

высказывание 

аудиовизуальной 

поддержкой, 

средствами и 

инструментами 

ИКТ и 

дистанционного 

общения 

Иванов 

П. 
В   В   В   В   

Петров 

В. 
 С   С   С   С  

   Н   Н   Н    

ИТОГО             

Средни

й по 

школе 

            

Вывод: 

( +,-) 
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ФИО 

ученик

а 

Умение работать в паре, ориентируется 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

Умение 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. 

Умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Аргументир

ует свои 

позицию и 

координиру

ет еѐ с 

позициями 

партнеров в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения 

совместной 

деятельност

и. 

Работает в 

паре, 

ситуативно 

учитывает 

позицию 

партнѐра 

Не идет на 

контакт  

( 

агрессиве

н или 

пассивен) 

Понимает 

относител

ьность 

мнений и 

подходов 

к 

решению 

проблемы. 

Понимает 

точку 

зрения 

другого 

человека 

Не всегда 

понимает 

точку 

зрения 

другого 

человека 

Не 

понимает 

точку 

зрения 

другого 

человека 

Учитывает и 

координирует  

позиции 

других 

людей, 

отличные от 

собственной. 

Умеет 

аргументиров

ать своѐ 

предложение, 

убеждать, 

уступать, 

владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта, 

всегда 

предоставляе

т помощь 

Не всегда 

может 

договориться, 

сохранить 

доброжелател

ьность, 

предоставляе

т помощь 

только 

близким 

знакомым 

Не может 

договорит

ься, 

пассивен 

или 

агрессиве

н, не 

предостав

ляет 

помощь 

Учитывае

т разные 

мнения и 

обосновы

вает 

собственн

ую 

позицию. 

Точно 

формулир

ует своѐ 

мнение, 

позицию 

Не 

всегда 

может 

сформул

ировать 

своѐ 

мнение, 

позицию 

Не 

идет 

на 

конта

кт 

Иванов 

П. 
В   В   В   В   

Петров 

В. 
 С   С   С   С  

   Н   Н   Н   Н 

ИТОГ

О 

            

Средн

ий по 

школе 

            

Вывод

: ( +,-) 
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ФИО 

ученика 

Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Умение строить понятные для 

партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

Умение задавать вопросы Умение контролировать действия 

партнѐра 

Продуктивн

о 

содействует 

разрешению 

конфликтов 

на основе 

учета 

интересов и 

позиций 

всех 

участников. 

Активно 

принимает 

участие в 

работе 

группы, 

умеет 

договариват

ься с 

другими 

людьми 

Принимае

т участие 

в работе 

группы, 

но 

испытыва

ет 

трудности 

при 

выражени

и 

обратной 

связи 

Не 

слушает и 

не 

понимает 

других  

 Точно 

выражает 

свои 

мысли, 

уверенно 

ведет 

диалог и 

видит, что 

партнер 

знает, а 

что нет. 

Ситуативн

о 

выражает 

свои 

мысли, 

участвует 

в диалоге  

и видит, 

что 

партнер 

знает, а 

что нет. 

Не умеет 

участвова

ть в 

диалоге 

Задает 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнером.

Обладает 

хорошим 

словарным 

запасом, 

чѐтко 

формулиру

ет вопросы 

Обладает 

хорошим 

словарны

м 

запасом, 

не всегда 

чѐтко 

формули

рует 

вопросы 

Не может 

задать 

вопрос, не 

достаточн

о 

словарног

о запаса 

Осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощь

. 

Различает и  

понимает 

действия 

партнѐра, 

умеет убедить, 

доброжелател

ен 

Ситуати

вно 

различае

т и 

понимае

т 

действия 

партнѐра

, не 

всегда 

умеет 

убедить, 

не 

всегда 

доброже

лателен 

 

Не 

умеет 

контро

лирова

ть 

действ

ия 

партнѐ

ра.  

Может 

быть 

агресс

ивен 

Иванов П. В   В   В   В   

Петров В.  С Н   Н  С Н   Н 

             

ИТОГО             

Средний 

по школе 

            

Вывод: ( 

+,-) 
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ФИО 

ученика 

Умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

   

С учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передает 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия.Отстаивает 

свою точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен 

Ситуативно

, отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда 

вежлив, 

тактичен, 

доброжелат

елен 

Пассивен или 

агрессивен. 

         

Иванов П. В   В   В   В   

Петров В.  С   С   С   С  

   Н   Н       

ИТОГО             

Средний по 

школе 

            

Вывод: ( 

+,-) 
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Раздел 2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ», дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки  учебных 

программ, определяет место информационных и коммуникационных технологий как 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как 

путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, 

что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием 

и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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– 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 внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

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, развитие 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 еѐ 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 целеустремленности 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, обобщѐнных 
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способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

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 образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ 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. 

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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом 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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• 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; 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;  

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

результатов деятельности;  
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• 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; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• 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 учѐт 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:  
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• 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. 

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (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 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
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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. 

  На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, развитие  

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение 

оригинального текста на основе плана). 
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«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
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 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. В сфере личностных действий предмет нацелен на: 

  - 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; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

«Основы религиозных культур и светской этики» как предмет формирует: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной  культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной 

цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или 

иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-

компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для 

решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 

целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 

действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

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

учащиеся. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового 

измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 

запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 

обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в данной 

подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 

данного раздела.  

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 
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Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата записи (фото- и видео- изоображений): выбор положения 

записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка 

чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, 

путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом 

текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, 

использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 

запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных 

слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 

территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и 

пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и 

аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды 

редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление 

ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному 

алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием 

инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых 

датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-

визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного 
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сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная 

мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального 

произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 

видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в 

ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика 

(непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных небольшого 

объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- 

конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением 

с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление 

моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. 

Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции 

(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение 

исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 
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Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение 

своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников 

информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), 

в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 

собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Английский язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипер-медиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео 

поддержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 
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связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 

качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые 

измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 

других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, 

где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим 

и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видео-сюжетов, натурной мультипликации 

и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- 

и фото-камеры. 
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Преемственность. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

В основе УМК («Начальная школа 21 века», «Школа России») лежит: 

1. Приоритет воспитания в образовательном процессе. 

2. Личностно-ориентированный, системно - деятельностный характер обучения. 

  Все учебники имеют законченные линии, развѐрнутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, книг для чтения и т. д. Все предметы, 

включая предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у 

ребѐнка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Методическая 

система учебников ориентирована на воспитание у младших школьников стойкого 

желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к 

предмету; направляет деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия 

и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности, на поэтапность и 

диалектичность  организации обучения. 

   В структуре нового Стандарта  важное место занимают требования к предметным и 

метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных 

действий. Все учебники комплекта нацелены на обеспечение выполнения этих 

требований.  

   В рамках формирования универсальных учебных действий во всех учебниках 

наглядно представлены основные структурные компоненты учебной деятельности: 

постановка учебной задачи (в форме вопросов или создания проблемных ситуаций, 

наличие которых повышает личностную мотивацию), контроль и оценка (система 

заданий под рубрикой «Проверим себя и оценим свои успехи», которая размещается в 

конце каждого урока, а также в конце изучения темы и позволяет ученику 

систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности, 

расширяя сферу его познавательных действий). Кроме того, в учебниках:  
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 предложена специально разработанная по каждому классу система 

математических заданий для организации учебных действий школьников, (как 

практических, так и умственных), в ходе выполнения которых учащиеся  

подводятся к самостоятельным выводам и обобщениям, учатся выбирать 

наиболее эффективные способы выполнения задания, овладевают новыми 

приемами познания;  

 увеличено число заданий, направленных на раскрытие связей математики с 

реальной действительностью, с другими учебными предметами и 

использованием в них знаний, полученных на уроках математики;  

 увеличено число заданий, требующих умений работать в паре, - это 

дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, выполнение 

которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число заданий, 

предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех или иных 

поставленных задач, что будет способствовать развитию коммуникативных 

учебных действий.  

  При этом учитываются возрастные особенности детей и соблюдается принцип 

постепенного перехода от преобладания совместной деятельности учителя и ученика 

(1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) и к усилению 

самостоятельной деятельности учащихся в процессе постановки учебных задач и 

определения видов учебной деятельности при их решении. 

  В силу специфики учебного предмета особое внимание авторы уделили такой подаче 

учебного материала на страницах учебников математики, которая создает условия для 

формирования у учащихся универсальных интеллектуальных действий, таких как 

действия по сравнению математических объектов, проведению их классификации, 

анализу предложенной ситуации и получению выводов; по выявлению разных 

функций одного и того же математического объекта и установлении его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

другие условия. Главной при совершенствовании учебников была ориентация 

учебного материала и способов его подачи на максимально возможное включение 

учащихся в ситуации применения знаний в изменѐнных условиях, в ситуации 

самостоятельного перехода от известного к новому, как в области знаний, так и в 

области способов учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
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2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (Портфеля достижений), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Таблица 1 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 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.  

Формирование личностных результатов средствами разных учебных предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
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учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

  Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

  В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

  В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

  В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова 

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 
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  В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

  В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

  В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

  В курсах иностранных языков (английского, французского, немецкого языков) с 

этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, 

заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах 

и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 Формирование метапредметных результатов средствами разных учебных 

предметов  
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
  В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 

ее изучения.  

  Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.  

  Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
  Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

  В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников.  

  В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
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олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники 

учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными 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 еѐ условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе 

последних лет. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

  Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в 

свободной познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление 

индивидуальных способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение 

учиться как ведущее новообразование. Сформированность данного умения возможна, 

в свою очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной 

самодеятельности (самоорганизации, умении планировать свою деятельность, 
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самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как 

дидактически управляемый и специально организуемый, в лучшем случае, на этапе 

обучения ребенка в начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить 

создание фундамента развития ребенка, формирование базовой культуры его 

личности. 

  Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив школы понимает 

систему связей  обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

  В школе с января функционируют группы предшкольной подготовки, работающие 

по комплексной программе развития и воспитания дошкольников по подготовке к 

школе. Программа реализуется в начальной школе в течение 26 учебных недель. Курс 

рассчитан на 3 занятия в неделю по 30 минут и призван использовать возможности 

раннего возраста, наиболее благоприятного для восприятия информации. 

  Основная цель данной программы – обеспечение преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

  Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а в 

создании условий для максимального раскрытия его индивидуального и возрастного 

потенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в 

школу, сохранит и разовьѐт интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Будущий первоклассник должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, проверить свои силы, научиться быть 

успешным в деятельности. 

  Результатом подхода к развитию и воспитанию ребенка в дошкольном возрасте 

является подготовка к школе, позволяющая не только подготовиться к изучению 

школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои возможности и 

индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

  Особое место при переходе от дошкольного 

к  начальному  образованию   программе  уделяется формированию   УУД . С нашей 

точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном образовании может быть 

обеспечена лишь при условии признания самоценности дошкольного детства, учѐта 

критических возрастов и психологических новообразований каждого возрастного 

периода. Поэтому предлагается построение обучения в «зоне ближайшего развития» 

ребѐнка, однако объѐм этой «зоны», ее границы весьма неопределѐнны и могут 

широко варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

так и в зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним. 

  Направления, обеспечивающие преемственность общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования следующие:  
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 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. 

  Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию  рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую, педагогическую готовность. 

  Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

   Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой – развитие любознательности и умственной активности. 

  Результаты предметной диагностики (педагогическая готовность) дают учителю в 

первую очередь представление об общем уровне готовности всего класса и каждого 

ребѐнка в отдельности к изучению того или иного раздела курса, а также указывают 

на необходимость индивидуальной коррекционной работы с конкретным ребѐнком и 

задают направления для этой работы. Не менее важно учителю оценить запас знаний 

ребѐнка по отношению к школе, к сверстникам и взрослым. Наиболее существенным 

для педагогической диагностики является определение сформированности 

предпосылок к овладению грамотой и математикой.   Такими предпосылками 

являются соответствующий возрасту уровень развития устной речи (состояние слухо-

речевой памяти, словарный запас, состояние связной речи); соответствующий 

возрастной норме уровень общего развития (обученность ребѐнка, достаточно 

развитое нагляднообразное мышление, основы логического мышления) ; достаточная 

степень развития ряда неречевых функций (состояние зрительного восприятия, 

состояние пространственного восприятия, состояние моторики и зрительно- моторных 

координаций). 

  На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования УУД 

определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению 

– степенью сформированности внутренней позиции школьника - которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях, в таблицах ниже. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
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1.Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2.Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного 

представления о подготовке к школе; 

3.Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения. 

  Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

  Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  
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 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  

 умение слушать собеседника. 

Организация диагностической работы 

Этапы Задачи Результат 

I этап 

 

1.Определить физическую готовность детей, т.е. 

состояние здоровья, уровень орфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитие 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация).  

2.Выявить психологическую готовность, т.е. 

эмоционально- личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной 

главную роль играет произвольность поведения, 

учебно- познавательная мотивация и самооценка. 

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. 

Наметить 

индивидуальные планы 

работы (тренинговые 

занятия) с каждым 

ребенком. 

 

II этап Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных 

изменений. 

 

 

III 

этап 

Итоговая  диагностика .  

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 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) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

положительное 

отношение к школе;  

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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урокам «дошкольного» 

типа;  

адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

 

 

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 усилиями, 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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трудолюбием, 

старанием  

Смыслообразование 

 

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 

 

 

 

  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравстенно-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 Ребенок понимает, что  Опросник 
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конвенциональных и 

моральных норм 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

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/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 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента, исследовать его возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

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, 
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промежуточные цели-

требования) 

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 

 

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. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 
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допущенных ошибок 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 

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 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 
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учителя 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 

 

  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, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ и ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 1. Экскурсия «Знакомство с школой». 

2. Экскурсия в краеведческий музей школы. 

 

Сентябрь  

2 Круглый стол, семинары «Уровень готовности дошкольника к 

обучению», «Семья на пороге школьной жизни», «Когда родитель 

краснеет за своего ребѐнка» 

Ноябрь  

Май 

3 Родительское собрание «Подготовка детей к школе» для 

дошкольников. 

Октябрь  

Апрель  

4 Посещение занятий дошкольников.  Март  

5 Проведение дня открытых дверей для будущих первоклассников и 

их родителей 

Март  

6 Итоговое родительское собрание в школе подготовки «Радость» Апрель 

  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 

? важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

? сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы 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. 

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 
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учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 приѐмы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения  
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;  
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работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией 

к тексту)  

работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию.  

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.  

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; 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.  

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 
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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.  

«Значение универсальных учебных действий в начальной школе для успешности 

обучения основной школе» 

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.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 
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Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

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.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

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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3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

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 

 

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). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«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. 

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 

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,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

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.  

 



226 

 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

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 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

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, 

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; 

аргументировать 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

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. 

  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
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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. 

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.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности 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. 

Начальная ступень 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 образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ 

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 
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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 обобщѐние 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. Овладение клавиатурным 

письмом. 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, ѐ, ю, я. Ь 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, 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 (письмо от руки и 

клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 

классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
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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.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

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 твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). 
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 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 имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по 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. Неопределенная форма галагола. 

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, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). 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.  
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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 и системы 

полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на 

компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
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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. Оформление текстов при 

клавиатурном письме. 

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 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 
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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, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе 

цифровыми словарями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета. 

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 

понятий «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, 
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство 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. Особенности общения с использованием  средств 

коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 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 тексту. 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—ХХвв., 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, 
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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 учащихся (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. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

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 
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1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации 

(телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

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: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 
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для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». 

Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу 

и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги:  in, on, at,  into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
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• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты 

на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 МАТЕМАТИКА ,  ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Числа и величины. Измерения  

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. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), 

объѐма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – 

литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), 

температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  
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Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий. 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.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка 

и оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с  текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в 

…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 

работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. 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 

объѐмных тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации   

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом (пересчѐтом) предметов, измерением величин; 
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фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и 

круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным 

условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех 

элементов совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или 

доказательства того, что таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, 

предметов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания 

слов в алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых 

алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. 

Построение программ для простых исполнителей (с конструкциями 

последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, позиции игры, дерево 

возможных позиций, ход игры на дереве. 

 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.  Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 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 ее 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 и индивидуальных 

особенностей: 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 ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественнозначимая 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 видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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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 марта, День весны и труда, День 

победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-

сообщения  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 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.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 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 
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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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

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 пример культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
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объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. Использование базисных средств графического и  растрового редакторов на 

компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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 чѐрной 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
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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 — представителях 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 и 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 
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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, объѐмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 

рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

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. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 

графическом редакторе на компьютере), 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. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 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.). 
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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. Создание музыкальных 

произведений при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

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 обобщѐнное 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. 

 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, 
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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 др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент). 

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 мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
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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-художествен-ным и пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам 

информационной деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. 

Уважение прав человека на неполучение ненужной информации. Неуважение к 

нечестным способам получения информации, в том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные 

игры, блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам 

семьи в применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, 

аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эргономичные приѐмы работы со средствами 

ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача 

сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. 

Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и 

проекторы, громкоговорители и наушники, – их применение для представления 

информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-

сюжета) из списка, исходя из собственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, 

видимого на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося 

сообщения для распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их 

экономии. 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают  в 

устройства ИКТ  

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – 

возможность ввести информацию в компьютер (информационную среду), сохранить 

ее там и воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представления 

информации, сохранение, анализ получившегося результата. Основы редактирования 

изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, 

времени, массы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, 

примеры показаний датчиков в разные моменты.  
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Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова), в информационном пространстве 

школы, контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. 

Использование ссылок в сообщениях разного вида. Знакомство с созданием и 

заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и 

получения сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка 

сообщений с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и 

результатов общения. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

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. 
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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 вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и 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, 

лѐжа; 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 и 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 лѐжа; 

отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
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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 вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  состоит из блоков: 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов.  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.  

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление  моральных 

норм и ценностей.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 
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Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Курс представлен шестью содержательными модулями: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

  В школе ведется преподавание  модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты усвоения конкретного 

учебного предмета. 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

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

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 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 инт ерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, 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  

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; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе 

человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого 

профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-

графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 

размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Закомство 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, именовать файлы и папки.  
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков 

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять 

полученную информацию;  

- владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке; уметь 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 видео-записи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или 

видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой 

микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 
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организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова); составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 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: вводить 

текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию 

(с куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 

почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 

кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

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

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) 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 с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому и родному языку, у них 

сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 

полуавтомтический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного 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 и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

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 объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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; 
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• 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 объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том 

числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах.  

 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  
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• 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; 

• 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, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 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 общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как «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, в том числе в информационном пространстве образовательного учреждения и 

контролируемом Интернете. 
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К завершению обучения на ступени 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, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они 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. 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 приѐмам 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 

пояснить 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 и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, 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, увиденному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), 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 приѐмы 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 учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• 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) на литературное произведение 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; 
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• 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 (в том числе цифровым); 

• 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 с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• 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; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования 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 будет способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом 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 (в том числе с использованием различных средств 

телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 
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• 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: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• 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 на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 
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• 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; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 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 and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения курса математики и информатики и ИКТ обучающиеся на 

начальной ступени 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, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно 
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и письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 

значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации 

или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в 

конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и 

понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 

компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в 

количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в 

различных представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в 

различных падежах) русские наименования количественных и порядковых 

числительных; 

  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, 

температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна —килограмм 

— грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр 

— кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — 

секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные 

величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами 

(включая прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать 

результаты вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать 

сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса 

покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и 

купюрам; читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на 

неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних заданий, 

определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; 

приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; отмерять 

заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на 

весах, измерять собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и 

воды. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчѐтов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии 

таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: 

сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе 

деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные 

числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи 

калькулятора; оценивать достоверность полученного с использованием или 

без использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр 

и по последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); оценивать значение числового 

выражения (определять, сколько в значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 

возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена 

для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 

последовательность арифметических действий по нахождению требуемых 

величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или 

конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче 
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ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 

пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, 

угольника, циркуля («козьей ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки 

зрения другого человека; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность). 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — 

квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические 

величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины 

(длины, площади). 
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 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник научится: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять 

истинность утверждений текста; проверять перебором выполнение 

утверждения для элементов данной совокупности;  

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в 

форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 

совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, 

изменение формы и цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том 

числе – чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты 

совокупности по 1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по 

круговой диаграмме; 

 организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и 

возможностей, анализировать с логической точки зрения учебные и иные 

тексты; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, 

составлять инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения 

по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать 

родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки 

позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той 

же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

интерпретировать полученную информацию. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
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 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

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

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

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

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, 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, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, 

в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

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

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 

запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

 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 основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в 

том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний и презентаций;  

• 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 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на 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: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 
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 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной 

истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, 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 и т. д.), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний (в том числе 

гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни.  

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 еѐ достижения, 

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

окружающих. 

 МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное 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 еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать 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, собственных 

музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся 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; 
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• 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; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру 

для создания собственных музыкальных произведений и 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 различия 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  
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• 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 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 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 — любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 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 содержание такие понятия, как «Отечество», 

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

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
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(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 изобразительными возможностями компьютера (растровый и 

графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве 

других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

 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 и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• 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; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

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 человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты;  
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 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 

России. 

АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том 

числе возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, 

графического планшета);  

• 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, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

 ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимые темы искусства и жизни, 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 к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 

• 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, делать фотографии, снимать 

видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию 

как цепочку многофигурных композиций). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной 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 

неообходимости 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.  

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его 

ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами 

ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 
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эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в 

данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 

других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, 

где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

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, навыки 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 сформированых 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 правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 

устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы 

в ними; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять 

результаты своей работы; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
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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: 

• 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 мир,е 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 приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы 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 
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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 (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, 

принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, 

цифровой микроскоп, цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, 

пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами 

посредством кабеля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы; 

 работы со средствами ИКТ,  

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для 

хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена 

файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 

графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 
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 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации 

хода и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- 

чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и 

компьютерных анимаций, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора 

положения записывающего человека и воспринимающего устройства, 

настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме 

записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) 

для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и 

пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной 

среде школы; 

  поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 

формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 

специального программного обеспечения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 
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 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять 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 и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и 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; 
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
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 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; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Основы религиозных культур и светской этики 

 личностным результаты: 

 - 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; 

 - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 - развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 - развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 - наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметне результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств еѐ осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить со-
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ответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 - адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

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

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России; 

 - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 - понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

 - формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 - общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной  культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

 - осознание ценности человеческой жизни. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА «ШКОЛА 

РОССИИ» 

         Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах 

и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект реализует 

федеральный компонент содержания образования и охватывает все образовательные 

области и учебные предметы, включая такие инновационные для начальной школы, 

как информатика и иностранный язык.                          
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      В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям  к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены 

лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в 

частности учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в 

предъявлении учебного материала. 

      Представленная концепция учебно-методического комплекта «Школа России» 

строится на основе признанных традиций отечественной школы, выделяется 

обстоятельностью теоретической проработки и своей практической ценностью, 

имеющей широкое образовательное значение для младших школьников. 

      Приоритетным направлением для данной концепции является духовно-

нравственное развитие ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как 

согласие, сотрудничество и взаимопонимание.   

     Главным средством реализации основных положений концепции являются учебно-

методические комплекты по разным образовательным областям.      Образовательные 

курсы учебно-методического комплекта позволяют обеспечить личностно-

развивающее обучение на основе традиций отечественной школы и современных 

достижений психолого-педагогической науки и школьной практики. 

В систему учебников «Школа России» входят следующие программы учебных 

предметов:  

«Русский язык. Обучение грамоте». В.П.Канакина, В.Г.Горецкий;  

«Азбука». В.Г.Горецкий, Кирюшкин В.А.;  

«Литературное чтение». Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова;  

«Математика». М.И.Моро, С.И.Волкова;  

«Окружающий мир». А.А.Плешаков;  

«Технология». Е.А. Роговцева;  

«Изобразительное искусство». Б.М.Неменский ;  

«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;  

«Музыка». Критская Е.Д. и др.  

В рамках учебного плана, формируемого участниками образовательного учреждения, 

изучаются предметы «ОБЖ» по программе А.П.Анастасова  и «Православная 

культура» по программе Л. Л. Шевченко.  

            Все программы  приведены в соответствие с федеральным компонентом 

Государственного стандарта начального общего образования. 

 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКТА «ШКОЛА РОССИИ» 
          Особенность комплекта — его построение на национально-значимых 

приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели 

образования. Это образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, 

глобально-ориентированное, экоадекватное. 

      «Школа России», традиция — это живая неразрывная связь образовательного 

опыта предшествующих периодов с настоящим, это творческое использование всего 

плодотворного, что было заявлено в минувшем, но не получило своей реализации или 

же, обгоняя время, не смогло быть реализовано в полной мере, хотя и сохраняло 

чрезвычайно перспективную, живительную силу. 
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       Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников.       

      Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное 

образование младших школьников. Воспитывают в детях любовь к Отечеству, своему 

народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Знакомят  детей с образцами 

благородного служения Отечеству,  показывая  причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте ребенок мог почувствовать себя 

маленьким гражданином великой страны.    Гражданско-ориентированное 

образование в начальной школе — одно из условий построения и функционирования 

гражданского общества в России. 

      Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование младших 

школьников.   Образование должно стать глобально-ориентированным. Его 

направленность на развитие гражданственности и патриотизма ни в коем случае не 

означает стремления к изоляции от мирового сообщества,  направлено на утверждение 

в сознании ребенка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

      Комплект «Школа России» обеспечивает экоадекватное образование младших 

школьников.Одной из важнейших составляющих  модели начального образования 

является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая 

деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру 

природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на 

духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с 

Природой. 

       Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При 

этом предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе 

возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать 

и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать 

гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА 

 «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 
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В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие программы 

учебных предметов: «Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова; «Литературное 

чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова; «Математика». В.Н. Рудницкая; 

«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова; «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Н.Ф. Виноградова; «Технология». Е.А. Лутцева; «Изобразительное 

искусство». Л.А.Неменская; «Физическая культура». Лях В.И.; «Музыка». Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина;  

В рамках учебного плана, формируемого участниками образовательного учреждения, 

изучаются предметы «ОБЖ» по программе А.П.Анастасова  и «Православная 

культура» по программе Л. Л. Шевченко.  

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного 

из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых 

подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой 

начальной школе. В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 

возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 

учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной 

деятельности и уровень социализации.  

Используя все достижения методики предметного обучения, особое внимание 

при изучении конкретного предмета обращается на:  

 приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного 

для детей этого возраста;  

 целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается 

важнейшим методом обучения младших школьников на протяжении всех лет 

пребывания в школе, хотя доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам;  

 такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию 

успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого 

возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, 

(они начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного 

восприятия окружающей действительности остается приоритетным направлением 

построения в последующих классах "Окружающего мира". Следующая особенность 

проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по УМК позволяет успешно 

решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать основные 

компоненты учебной деятельности.  

  Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной 

и инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль 

- не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, 

что школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик 

может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), 

выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 
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(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца 

(правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале 

познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем 

более оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что 

дает возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять 

научное знание.  

  Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к 

творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и 

самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается применением в методике 

обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с 

совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в УМК 

впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, 

а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным 

структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. 

Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 

"Путешествие в прошлое". 

 УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 

который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения 

каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать 

достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с 

одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок 

может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому 

работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто 

хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

  Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к 

дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка 

осуществляется в условиях гетерогенного (разноуровневого) класса.  

  Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-

развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой 

ориентировки на "среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в 

зависимости от успешности обучения каждого школьника. В УМК представлена 

система работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, 

возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для 

этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся 

каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения 

знаний, но и динамику развития ребенка.  

   Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 
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предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь 

себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельности 

школьников).  

  Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных 

положений.  

  Направленность процесса обучения, прежде всего на формирование у 

младших школьников важнейшего новообразования этого возрастного периода - 

умения учиться - является основой интеграции двух традиционно разных учебных 

предметов - обучения грамоте (чтение и письмо) и математики - в единый курс 

"Грамота" (первое полугодие первого года обучения). Дети учатся учиться и при 

этом овладевают знаниями в области родного языка и математики. Методика 

обучения "Грамоте" исходит из возрастных особенностей шестилетних 

первоклассников и специально ориентирована на интенсивное развитие наглядно-

образного мышления с помощью построения и использования пространственных 

моделей, а также постепенный переход детей от игровой деятельности к ведущей 

деятельности младшего школьника - учебной. Именно этим объясняется длительный 

подготовительный период, обеспечивающий в том числе и мягкую адаптацию детей к 

школьному обучению. Важнейшим принципом построения курса "Грамота" является 

дифференцированный подход к обучению, который реализуется с помощью заданий 

разного уровня сложности, направленных на решение одних и тех же учебных задач, в 

том числе введение в учебник с самого начала обучения интересных текстов на 

материале полного алфавита для хорошо читающих детей. И обучение грамоте, и 

обучение математике в курсе "Грамота" является органической частью непрерывного 

лингвистического и математического образования учащихся. Значительное место, 

которое занимает фонемный (звуковой) анализ, последовательность введения букв 

диктуются направленностью курса на формирование у младших школьников научного 

подхода к языку как к системе знаков, на введение детей в языковую теорию и 

решение различных лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику их 

будущей орфографической грамотности.  

 Новизна подходов к построению курса "Русского языка" заключается в том, 

что он является первым этапом непрерывного лингвистического образования 

учащихся: учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя 

научный подход к анализу языковых явлений.  

Курс "Русский язык" состоит из трех безусловно взаимосвязанных, но 

самостоятельных блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными 

лингвистическими знаниями), "Правописание" (формирование грамотного письма) и 

"Развитие речи (развитие речи учащихся). Эти блоки являются одновременно 

структурными единицами учебника и представляют собой объединение уроков, 

реализующих определенную цель обучения.  

 Ведущей идеей курса "Литературное слушание" является углубление 

процесса восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса 

к чтению в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком 

самостоятельного чтения (1 год обучения). Исходя из этого, уроки литературного 
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слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с детальным 

"препарированием" текста, сколько развивают оценочные суждения первоклассников, 

и умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием 

конкретного произведения. Конструирование курса "Литературное чтение" 

подчинялось приоритетной задаче - углублению интереса к чтению и литературе, 

осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности 

обучения и развития человека, формирование умений работать с произведениями 

разного жанра, вида и стиля. Исходя из этого, обновление содержания курса шло за 

счет расширения круга классических и современных произведений, при литературном 

анализе которых особое внимание уделялось сравнению произведений разных 

авторов, жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся.  

 Обновление содержания курса "Математики" шло за счет обогащения его 

сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, 

геометрии, логики) с целью установления перспективы математического образования 

и формирования готовности к систематическому изучению алгебры и геометрии в 

основной школе. Принципом реализации деятельностного подхода было 

предъявление материала дискуссионного характера, когда учащиеся в процессе 

учебного диалога определяют способ построения учебной задачи, обсуждают 

алгоритм ее решения. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать 

устойчивый интерес к занятиям математикой.  

  Отличительная особенность конструирования курса "Окружающий мир" - 

его интегрированный и культурологический характер, что позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их 

общую культуру, эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции 

природоведческих и обществоведческих знаний явилось рассмотрение места и роли 

человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор 

наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его готовность к 

разнообразному взаимодействию с окружающим миром. В методике обучения 

преобладает поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда 

могут самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, 

размышлять, фантазировать, играть. Для этого специально разработаны рабочие 

тетради "Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать окружающий мир".  

 Одно из главных отличий проекта УМК «Начальная школа XXI века» от 

других проектов по начальной школе заключается в построении системы 

педагогической диагностики: целенаправленно с 1 по 4 класс. 

 Проект в первую очередь направлен на полноценное индивидуальное развитие 

ребенка и его успешное обучение. Именно поэтому особое значение в нем играет 

педагогическая диагностика, которая осуществляется непосредственно учителем 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к обучению  

УМК 
Предметы Программа 

 

Учебник обеспе

ченно

сть 

Русский язык УМК»Начальная школа ХХ1 век» под редакцией С.В.Иванов и др.» 100% 
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1 кл. Виноградовой Н.Ф.»Русский язык» Иванов С.В. 2010 Русский язык»  

Вентана.- Граф 2012г. 

Русский язык 

2 кл 

 «Школа России» под ред. Плешакова А.А.: Русский 

язык, Канакина В.П., Горецкий В.Г и др, 2011 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий «Русский 

язык», Просвещение  

2012 

100% 

Русский язык 

3 кл 

 «Школа России» под ред. Плешакова А.А.: Русский 

язык, Канакина В.П., Горецкий В.Г и др, 2013 

Л.М. Зеленина, 

Т.Е.Хохлова «Русский 

язык», Просвещение  

2013 

100% 

Литературное 

чтение1 кл. 

УМК «Начальная школа ХХ1 век» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.»Литературное чтение» Ефросинина 

Л.А.,Оморокова М.И.2010 

 

Журова Л.Е. 

Евдокимова А.О.» 

Букварь» Ефросинина 

Л.А. Оморокова М.И. 

«Литературное 

чтение»Ефросинина 

Л.А.,Оморокова 

..Вентана-Граф 2012г 

100% 

Литературное 

чтение 2 кл. «Школа России» под ред. Плешакова А.А.. 

Литературное чтение Климанова Л.Ф.Бойкина М.В., 

2012 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

«Литературное 

чтение», Просвещение  

2012   

100% 

Литературное 

чтение3 кл «Школа России» под ред. Плешакова А.А.. 

Литературное чтение Климанова Л.Ф. Л.А.Виноградская 

.В.Г.Горецкий., 2012 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

Просвещение  2012 

100% 

Английский 

язык 2 класс 

Программа по иностранному языку. 

М.З.Биболетова,2008 

М.З.Биболетова  

«Английский язык», 

Титул 2012 

100% 

Английский 

язык 3 класс 

Программа по иностранному языку. 

М.З.Биболетова,2008 

М.З.Биболетова  

«Английский язык», 

Титул 2012 

100% 

Математика 1 

кл  
УМК»Начальная школа ХХ1век» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.»Математика» Рудницкая 

В.Н.КочуроваЕ.Э. и др.2010 

Рудницкая 

В.Н.,Кочурова 

Е.Э.,Рыдзе 

О.А.Юдачева 

Т.В.»Математика» 

Вентана – Граф 2012 

100% 

Математика 2 

кл 
«Школа России» под ред. Плешакова А.А. Математика 

Моро М.И., Бантова М.А. и др., 2012 

М.И. Моро, Ю.М. 

Батова,Г.В. 

Бельтюкова, 

«Математика», 

Просвещение 2012 

100% 

Математика 3 

кл 

«Школа России» под ред. Плешакова А.А. Математика 

Моро М.И., Бантова М.А .и др., 2013 

М.И.Моро, 

Ю.М.Колягин, 

М.А.Батова, 

Г.В.Бельтюкова 

«Математика», 

Просвещение 2013 

100% 
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Православная 

культура 2  

Авторская программа к УМК .Л.Л.Шевченко 2007 Л.Л.Шевченко 

«Православная 

культура», Инфофонд 

2009 

100% 

Православная 

культура 3 

Авторская программа к УМК Л.Л.Шевченко 2007 Л.Л.Шевченко 

«Православная 

культура», Инфофонд 

2008 

100% 

Окружающий 

мир 1 кл УМК»Начальная школа ХХ1 век» под ред. 

Виноградовой Н.Ф.Виноградова Н.Ф. Калинова 

Г.С»Окружающий мир»2010 

Виноградова Н.Ф. 

Калинова 

Г.С.»Окружающий 

мир»Вентана – 

Граф2012г. 

100% 

Окружающий 

мир 2 кл 
 «Школа России» под ред. Плешакова А.А. Окружающий 

мир. Плешаков А.А.. 2011 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир», 

Просвещение  2012 

100% 

Окружающий 

мир 3  

 

 

 

«Школа России» под ред. Плешакова А.А. Окружающий 

мир. Плешаков А.А., 2013                «Школа России» под 

ред.Плешакова А.А. «Окружающий мир» Плешаков 

А.А.2008 

А А..Плешаков 

«Окружающий мир», 

Просвещение  2013                                   

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

Просвещение 2008 

100% 

 

 

100% 

ИЗО 1 класс 

 

 

 

ИЗО 2 класс 

УМК»Начальная школа ХХ1 век» под ред.Виноградовой 

Н.Ф..  «Изобразительное искусство», автор Савенкова Л 

.Г.Ермолинская Е.А.. 2010 

 

«Школа России» под редакцией  Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» авторская программа   

Б.М.Неменский, В.Г.Горячев, Г.Е.Гуров  ,Л.А.Неменская   

201 

Савенкова 

Л.Г.Ермолинская 

Е.А»Изобразительное 

искусство» М.Вентана 

- Граф 2012 

Коротеева Е.И  

«Изобразительное 

искусство», 

Просвещение  

2011(под ред. 

Б.М.Неменского) 

100% 

 

 

 

 

100% 

ИЗО 3 класс «Школа России» под ред. Б.М.Неменского.  

«Изобразительное искусство», авторская программа,   

Б.М. Неменский, В.Г. Горячев, Г.Е. Гуров, Л.А. 

Неменская, 2013 

Горяева В.Г. и др  

«Изобразительное 

искусство», 2013 (под 

ред. Б.М.Неменского) 

100% 

Музыка 1 

класс 

Музыка «. Школа.21век» под редакцией Виноградовой 

Н.Ф.Программа Усачева В.О.Школяр Л.В Музыкальное 

искусство 2008 

 

Усачева ВО,Школяр 

Л.В.»Музыка» Вентана 

– Граф «) 2012 

50% 

Музыка 2 

класс 

Музыка.Начальная школа.  Авторская программа  Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сегреева, Т.С. Шмагина., 2010 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сегреева, Т.С. 

Шмагина «Музыка», 

Просвещение 2011 

100% 

Музыка 3 

класс 

Музыка.Начальная школа.  Авторская программа  Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сегреева, Т.С. Шмагина., 2010 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сегреева, Т.С. 

Шмагина «Музыка», 

Просвещение  2011 

50% 

Физическая 

культура 1 

«Школа 21век» под ред.Виноградовой Н.Ф. Программа 

ПетроваТ.В.,Копылова Ю.А. и др. 2008 

Петров Т.В.Копылова 

Ю.А.и др. «Физическая 

100% 
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класс культура»,Вентана – 

Граф 2012 

Физическая 

культура 2 

класс 

«Школа России» под ред. Плешакова А.А . Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов Лях В.И., Зданевич А.А., 2008 

Лях В.И. «Физическая 

культура» 1-4 , 

Просвещение 2008 

100% 

Физическая 

культура 3 

класс 

«Школа России» под ред. Плешакова А.А . Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов Лях В.И., Зданевич А.А. 

Лях В.И. «Физическая 

культура» 1-4 , 

Просвещение 2010 

50% 

Технология 1 

класс 
«Нач. школа 21 век» под ред. Виноградовой Н.Ф. 

авторская программа Лутцевой В.А. 2010,  

Лутцева 

Т.А.«Технология»,Вен

тана –Граф 2010. 

100% 

Технология 2 

класс «Школа России» под ред. Плешакова А.А., Роговцева 

Н.В., Богданова И.П., 2010 

Роговцева Н.В., 

Богданова И.П. 

«Технология», 

Просвещение 2012 

100% 

Технология 3 

класс 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  

начального общего образования  является частью основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Гора – Подольская средняя  

общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области, которая 

разработана в связи с введением Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей РФ, Белгородской области, запросов семьи, 

общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования.  
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Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на определенной системе духовных идеалов, 

нравственных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого  в совместной 

социально – предагогической деятельности школы, семьи, других субъектов 

общественной жизни. Ведущая , ценностно и содержательно определяющая роль в 

создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

Программа содержит  девять разделов 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть 

направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа 

уклада школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В  восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В девятом разделе представлены основные подходы к организации  
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образовательном учреждении системы оценки эффективности реализации 

Программы. 

2.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования — 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, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно - игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных   

духовных традиций и традиций родного края; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
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• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи 

2.2. Основные направления духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

   Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального 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 направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их 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; 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 к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

2.3. Принципы и особенности организации содержания 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. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы  актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

    Аксиологический принцип. 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 определѐнной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения  системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

   Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 
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следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

   Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

   Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

     Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

   Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
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общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

     Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

    Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни, жизненную, социальную, культурную, нравственную силу которой предает 

педагог. 

     Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

    Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания   
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представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

     Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных  начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, района, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно- нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

2.4. Основное содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Белгородской области и Грайворонского района; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Белгородской области и Грайворонского района; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы,семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу,городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Основные 

направления 

духовно-

нравственного 

развития 

Задачи духовно-нравственного 

воспитания 

Виды и формы занятий с 

обучающимися на ступени 

начального общего 

образования 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- сформировать первоначальные 

представления о Конституции РФ, 

ознакомить с государственной 

символикой – Гербом, Флагом РФ, 

Гимном РФ, с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников; 

- сформировать элементарные 

преставления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная,внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); путешествие 

по историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 
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обязанностях гражданина России; 

- развить интерес к деятельности 

общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе;   

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

культуре; 

- сформировать начальное 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных  героях 

и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки 

сюжетно – ролевые игры 

гражданского и историко – 

патриотического содержания 

( урочная, внеурочная, 

внешкольная); творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования ( урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

изучение вариативных 

учебных дисциплин 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- познакомить по желанию 

обучающихся и с согласия родителей  

с деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов; 

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, распознавание 

хороших и плохих поступков; 

- воспитание первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

- беседы, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

художественные выставки, 

отражающие культурные и 

духовные традиции народов 

России (внеурочная, 

внешкольная), классный час 

(внеурочная); просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); акции 

благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

 

Воспитание - сформировать первоначальные - экскурсии на 
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трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно – 

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий ( урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

беседа ( урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

презентации, сюжетно – 

ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); праздники 

труда, ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, 

внешкольная); трудовые 

акции ( внеурочная, 

внешкольная) 

.  

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе;  

- формировать ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; 

- сформировать первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным 

- предметные уроки( 

урочная);беседа, просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

экскурсия, прогулка, 

туристические походы и 

путешествия (внеурочная, 

внешкольная); 

- экологические акции, 

высадка растений на 

пришкольном участке, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора( 

внеурочная, внешкольная) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- сформировать элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, традициях 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

- сформировать представление о 

душевной и физической красоте 

человека; 

- сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного, умение 

- предметные уроки 

(урочная);экскурсии к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках по репродукциям 

(внеурочная, внешкольная); 

беседа, просмотр учебных 
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видеть красоту природы, труда, 

творчества; 

-развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развить интерес к занятиям 

художественного творчества; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду 

  

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок, музыкальных 

вечеров, реализации 

культурно-досуговых 

программ (внеурочная, 

внешкольная); 

- беседы, чтение книг( 

урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

 

Реализация программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик.   

Урочная  деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение 

от неудач ошибок. В воспитательном отношении содержание  учебных предметов 

важны.  
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 В содержание системы учебников «Школа России» и «Школа XXI века» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор учителем содержания учебного материала осуществляется с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» и «Школа  века» 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 на уроках знакомятся с образцами 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. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение позволяют решить одну из важнейших задач  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.  

Поликультурность содержания системы учебников  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 и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

       Внеурочная, внеклассная  деятельность. Школа после уроков – это мир 

творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих 

увлечений, своего «я». Здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Во внеурочной деятельности создается определенная 

среда увлеченных детей и педагогов, постигаются определенные морально – 

нравственные ценности и культурные традиции.   

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьными целевыми 

программами  воспитания младших школьников: «Семья», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений»,  «Я – гражданин России», «Развитие 

ученического самоуправления», «Преемственность», «Я расту».  

       Средовое проектирование. Создание среды, школьного пространства духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей 

деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
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 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами  ( тематически оформленные рекреации); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни ( оборудованные 

рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие 

специально оборудованных залов);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности ( наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

Социальные проекты. В школе реализуются следующие социальные проекты 

«Суббота время не для скуки», «Школьный музей», «Наш школьный двор», 

«Музей под открытым небом».  

Мероприятия, традиции школы, атрибуты:  Гимн школы, флаг школы, День 

знаний, День Учителя,  Вечер встречи выпускников, Благотворительная акция «Дети 

детям», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, 

начальная школа», «Прощай, азбука»; КТД: «День открытых дверей», «Мастерская 

Деда Мороза» и другие. 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – 

школа – дом», линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 

класс), «Азбука юного пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного движения»; 

викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» ( 2 

– 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); встречи с инспектором ГИБДД;  

Дни здоровья, спортивный  праздник «Папа , мама, я – спортивная семья»  

Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий.  

Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто 

не забыто», встречи с ветеранами, поздравление ветеранов.  

Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных 

поручений. 

2.6. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
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педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования Гора – Подольская школа 

взаимодействует, в том числе на системной основе, Духовно – просветительским 

Центром, Центром семьи, Отделом по делам молодежи Грайворонского района, 

детской библиотекой, библиотекой имени А.С. Пушкина, территориальной 

избирательной комиссией, Центром детского творчества, краеведческим музеем, 

отделом ОВД по Грайворонскому району, пограничной службой. 

Основные  формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

2.7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

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. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения 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 

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); 
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• 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. 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• благотворительная акция «Подарок воину», интеллектуальные и спортивные 

конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 

• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, 

направленных на обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в 

семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей:  

 статьями Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 

Федерации;     

Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских  формирований через : 

 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность 

инициативных родителей; 

 участие в обсуждении Публичного отчета,  

 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 
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Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.   

2.8 Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

на ступени начального общего образования 
Направле-ния Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1. Воспита-ние 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому и 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; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень 

результатов (1 класс). 

Первичное понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни, 

значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов (2 – 3 

класс). 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов ( 4 класс). 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным 

религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
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отношения к 

учению, труду, 

жизни 

•ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

•элементарные представления о различных 

профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 

4.Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

•первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6. 

Формирование 

представлений 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 
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об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•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. 

 

2.9. Оценка эффективности реализации образовательным учреждением 

программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

(мониторинг) 

    Оценка воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является составной 

частью реализации Программы. 

    Мониторинг – это система психолого – педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в 

отдельных классах и школы в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий  администрации и психолого – педагогического коллектива школы, 

предполагает фиксацию результатов развития обучающихся и этапов реализации 

Программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает следующие направления: 

1. Исследования особенностей  духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников (достижения планируемых 

результатов духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся по основным направлениям Программы; динамика 

развития обучающихся) 

2. Исследование целостной развивающей среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие обучающихся). 

3.  Исследование взаимодействия образовательного учреждения с 

семьями воспитанников в рамках реализации Программы 

(повышение педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс) 

       Данные, полученные по каждому из трех направлений, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого – педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы школы по воспитанию обучающихся. 



323 

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов:тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос ( анкетирование, интерью, беседа), психолого – педагогическое 

наблюдение, эксперимент,педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

  Психолого – педагогический эксперимент как основной метод изучения 

развития и воспитания обучающихся позволяет изучить динамику развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности, разработанной школой Программой. 

В рамках исследования выделяют три этапа: 

1. Контрольный этап исследования ( начало учебного года) – сбор данных 

социального и психолого – педагогического исследований до реализации 

школой Программы; сосотавление годового плана работы школы. 

2. Формирующий этап исследования (течение всего учебного года) – 

реализация школой основных направлений Программы; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

3. Интерпретационный этап исследования ( окончание учебного года) – 

сбор данных социального и психолого – педагогического исследований 

после реализации школой Программы. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

       Комплексная оценка эффективности реализуемой Программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников.  
Исследование динамика 

развития обучающихся 

Комплексная оценка по направлениям 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам, обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Динамика показателей  

развивающей среды в 

школе (классе) 

Комплексная оценка по направлениям 

- условия для профессионального творчества педагогов ( 

психологический климат в коллективе), возможность для 

повышения психолого – педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков; 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого – педагогической 

поддержки младших школьников в школе); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образоветальном учреждении (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными 
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организациями, образовательными учреждениями и учреждениями 

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности ( организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми, проведение социальных и психологических 

исследований, участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в 

школе (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отклики обучающихся). 

Характер изменений 

(динамика показателей) 

сотрудничества школы 

с семьями 

воспитанников в рамках 

реализации Программы  

Комплексная оценка по направлениям 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, 

непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы); 

- психолого – педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка 

программ, направленных на повышение уровня психолого – 

педагогической культуры; ознакомление с литературой по  

воспитанию и возрастной психологии и рекомендация конкретных 

источников; 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование  о работе психологической 

службы); 

-регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития  обучающихся в 

рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях, 

привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско – родительских 

отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой школой ( активное  участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

  Критерии, по которым оценивается динамика процесса воспитания обучающихся, 

являются: 

■ положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе ( оказание 

учебного года) по сравнению  с результатами контрольного этапа исследования ( 

начало учебного года);  

■ инертность положительной динамики – отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможной увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)  по сравнению  

с результатами контрольного этапа исследования ( начало учебного года);  

■ устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольной этапах 
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исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско – родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации школой Программы. 

  Оценка эффективности реализации школой Программы сопровождается отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям; бланки тестов, анкет, материалы и листы наблюдений, сводные бланки 

результатов исследования. На основании результатов исследования составляется 

характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающихся. 

Зафиксированные результаты исследования включаются в портфель достижений 

младших школьников.  

Программа формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — это 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 

ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 
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образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опирающиеся на зону актуального развития. Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Организация  работы по  реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

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 ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
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получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа. 

Первый этап (2012 -2013гг.)— анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап ( 2012 – 2015 гг) — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых 

воспитательных  программ , которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организуется по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 
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• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым 

игровым и спортивным инвентарѐм. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую 

работу). Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится 

вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих 

на диспансерном учете).  

Безопас-
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учителя физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплѐн от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований  к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана,  требованиями СанПиН, с 

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. 

Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1, 2  классах 3 часа физической культуры 2 часа спортивно-оздоровительного  

направления  введены во внеурочную деятельность.  

Педагоги используют приѐм самооценки достижений учащихся на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
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темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В 

кабинетах начальных классов оборудованы 4АРМ учителя. Режим работы 

использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена  на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация учебных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

•  организацию в образовательном учреждении спортивных кружков, секций; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями)ведется в соответствии с 

планом экспериментальной работы «Педагогические условия воспитания культуры 

здоровья обучающихся при сотрудничестве семьи и школы» и включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 
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жизни правил   личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 
  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 
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 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  

следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных 

возрастных групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов 

службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного 

процесса:   

 Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • гимнастика после первого урока; 

 • подвижные перемены; 

 • физкультминутки: 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весѐлые старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика . 
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  Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. 

Для проведения гимнастики в холодное время года в школе используется коридор. 

Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных 

классов, физорг класса (дежурный). Основной материал гимнастики – 

общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно 

использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, 

вступать в игру и выходить из неѐ.   

   Физкультминутки. 

     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на 

уроке, которые позволят им размять своѐ тело, передохнуть и расслабиться. Они 

хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и актуализируют 

разные способности детей. В результате использование физкультминутки 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя 

включѐнным в работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане 

сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей 

среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают 

ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит 

проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1.На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и 

т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 
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Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг 

в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 



338 

 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

 Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Планируемые результаты 
Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
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здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

Программа коррекционной работы. 

Основания для разработки программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения и направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание комплексной помощи детям этой 

категории  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: служба ППМС, психолог школы, учителя начальной 

школы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы 

— своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей  

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— оказывать консультативную  и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, 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 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
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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; 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 

через проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых 

классов и индивидуальных обследований; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
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— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

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 педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка 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. 

I этап (апрель – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) 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. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
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IV этап (август – сентябрь) 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 

приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

 
Диагностический 

минимум для 

всей параллели              Углубленное 

                                      индивидуальное 

                                       обследование            Консультации 

                                                                            для педагогов, 

                                                                          обучающихся и 

                                                                           родителей              Развивающая и 

                                                                                                           коррекционная 

                                                                                                                    работа                      Итоговая 

                                                                                                                                        диагностика 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей 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: врачом- 

психоневрологом, педагогом-психологом, 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, учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся 

индивидуально 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителей. Участие во 

внеурочной жизни класса. 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

 

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 
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Дети-инвалиды  Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры школы: 

1) Районная и областная медико-педагогическая комиссия – определение программы 

обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2) Медико-педагогический центр – консультации для родителей, коррекционно- 

развивающие занятия. 

3) Детское отделение МУЗ  – амбулаторное и стационарное лечение детей с ОВЗ. 

Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов 

привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

Механизм взаимодействия структурных подразделений  

 

ППМС-служба 

• выявляет детей с ОВЗ 

•консультирует 

педагогов, 

родителей 

• ведет информационно- 

просветительскую 

работу 

• организует систему 

оздоровительных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСИЛИУМ 

•определяет 

особенности 

образовательного 

процесса для 

детей с ОВЗ 

• контролирует 

образовательный 

процесс 

детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ 

СТУПЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

• участвует в разработке 

программ основного и 

дополнительного 

коррекционного 

образования 

для детей с ОВЗ 

•оказывает 

консультативную и 

методическую помощь 

родителям 

•осуществляет 

коррекционное 

обучение с учетом 

рекомендаций 

• обеспечивают условия 

для 

успешной адаптации 

детей с 

ОВЗ 
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НачальнаяСодержание программы. 
Этапы 

 

Основные задачи Мероприятия 

 

 

Предшкола, 

Школа раннего 

развития 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно

-аналитический 

этап 

(апрель – 

сентябрь) 

 

1.Изучить 

особенности 

контингента 

детей, 

выявить детей с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями. 

2. Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

 

Диагностика 

уровня школьной 

готовности 

Собеседование с 

родителями, 

изучение 

документации 

Экспертиза 

учебных программ 

Изучение условий 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Углубленное 

индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Экспертиза 

учебных 

программ 

 

Этап 

планирования и 

реализации 

коррекционной 

работы 

(октябрь – май) 

1.Внести 

коррективы в 

коррекционные 

учебные 

программы 

с учетом 

выявленного 

контингента 

детей 

2. Реализовать 

коррекционные 

индивидуальные 

и 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцированно

го подхода к 

детям с ОВЗ 

 

Мероприятия по 

адаптации детей к 

школьному 

обучению 

Организация 

Индивидуального и 

дифференцированно

го подходов к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

 

Уточнение 

контингента 

детей 

с 

образовательным

и 

потребностями 

Занятия в 

группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

Уточнение 

контингента 

детей 

с ОВЗ 

Занятия в 

группах 

поддержки 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 

Организация 

индивидуальног

о 

и 

дифференцирова

н 

ного подхода к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

областную 
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групповые 

программы для 

детей с особыми 

образовательным

и 

потребностями 

 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

областную 

ПМПК 

 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

областнуюПМП

К 

 

ПМПК 

 

Контрольно-

диагностический 

этап (май – 

июнь) 

 

1.Оценить 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий 

2.Оценить 

условия 

коррекционной 

работы 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

 

Диагностика 

адаптации всех 

обучающихся 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированност

и 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированност

и 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Анкетирование 

Диагностика 

познавательной 

сферы всех 

обучающихся 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированност

и 

всех 

обучающихся 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 
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родителей 

 

педагогов 

Анкетирование 

родителей 

 

Регулятивно-

корректировочна

я 

деятельность 

(август – 

сентябрь) 

 

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом 

полученных 

результатов 

 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

Доработка блока 

диагностических 

методик 

 

Корректировка 

условий и 

содержания 

мероприятий по 

адаптации 

обучающихся 

 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

и коррекционно- 

развивающих 

программ 

 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

Доработка блока 

диагностических 

методик 

 



348 

 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также специалистов ППМС в школе осуществляются следующие виды обучения для 

детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы); 

 обучение в щадящем режиме; 

 индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам; 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием 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. 

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, психолога, социального педагога. 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). 

Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: врач- 

психоневролог, психолог, социальный педагог, все учителя начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов 

начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными 

компьютерными методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание 

кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий, в т.ч. 

БОС- технологий. 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно- 

просветительских материалов всеми специалистами ППМС на сайте школы и других 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

 с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

  

Задачи 

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

 в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в  специализированной 

помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации 

 в ОУ 

Наблюдение,  психологическое 

обследование;  

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

  

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на  основании 

диагностической  информации 

специалистов  разного профиля, создание  

диагностических "портретов"  детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования)  

Сентябрь 
Педагог-психолог 

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

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 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 
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Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

  

Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей 

инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

Сентябрь 

Учитель-предметник, 

классный 

руководитель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание динамики развития 

ребенка 

  

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

 

  

Профилактическая работа 

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 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР 
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 Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей  

1.Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса 

  

Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  семинаров, 

тренингов. 
Информационные мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие организации 

Психолого-

педагоги-ческое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий  
Информационные мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие организации  
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Направление работы специалистов 

Психологическое  сопровождение 

  

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностические 

1.Выявление детей с ОВЗ. 

2.Определение трудностей 

школьников УУД. 

3.Определение  путей и форм  

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формировании УДД. 

-изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

-диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

-беседа с родителями и  классным 

руководителем.  

Характеристика образовательной 

ситуации. 

Психологические карты детей с ОВЗ. 

Составление рекомендаций для учителей 

и родителей. 

Коррекционно-

развивающее 

1.Развитие универсальных 

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных)  

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям. 

Коррекционные занятия с детьми с 

ОВЗ: 

-групповые 

-индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышение уровня социально-

психологической адаптации. 

Оказание психологической помощи 

детям, имеющим трудности УУД. 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ. 

Профилактическое 

1.Повышение психологической 

культуры 9родителей, 

педагогов). 

2.Снятие психологических 

перегрузок. 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений. 

Консультации для родителей. 

Консультации для педагогов. 

Психолого-педагогический 

консилиум. 

Разработать консультации по построению 

учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ивозможностями обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для обучения. 
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 Педагогическое сопровождение     

  

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико – 

психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Создание  «карты проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Диагностические портреты 

детей. 

Коррекционное 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы;  

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

-составление психолого-педа-гогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
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осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

-составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной 

на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные 
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части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ 

является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель предлагает 

задания, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки. Важно 

способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата.  

Система таких работ позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания для самопроверки.Это позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении цели.   

 Обучение учащихся  планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  

 Всѐ это создаѐт условия для формирования умений 
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проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

 На уроках изобразительного искусства  начиная с 

первого класса, способствовать формированию у 

учащихся умению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

 Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик, а также способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

 На уроках технологии составление подробного плана  

является основой обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения  выстроить систему 

вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

  Задания  включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 На уроках  педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с 
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миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  

формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы. 

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной 

школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  Формирование и освоение  творческих 

способов и приѐмов действий основывается на  системе 

заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей.   

 В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на  серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, 
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значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера.  
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Диагностический инструментарий для групповой диагностики 

1. Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика 

определения готовности к школе» Л.А.Ясюковой. 

2. Диагностика адаптации к школьному обучению – «Шкала тревожности» А.М. 

Прихожан, «Школа зверей». 

3. Диагностика готовности к переходу в среднее звено – ГИТ (групповой 

интеллектуальный тест); социометрия, «Оценка уровня тревожности» Кондаша, 

«Изучение направленности на приобретение знаний». 

Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального 

обследования 

1. Тест Векслера. 

2. Тест школьной тревожности Филлипса. 

3. Карта наблюдений Стотта (модифицированный вариант). 

Дополнительная коррекционная программа по основным 

предметам (математике и русскому языку) 

      Данная коррекционная подпрограмма нацелена на то, чтобы учащиеся, 

испытывающие затруднения в усвоении образовательной программы, получили 

дополнительную возможность получить базовый объем школьных знаний, умений 

и навыков, требуемых Стандартами образования.  

       Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала, могут быть 

вызваны разными факторами: низкий темп учебной деятельности, низкий уровень 

развития познавательных процессов, неблагоприятные семейно-социальные 

факторы и т.п. При работе в малой группе (10-12 чел.) возможно более эффективно 

организовать индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку 

в соответствии с характером его проблемы. 

На каждого ребѐнка заводится сопроводительная диагностическая карта, в которой 

отслеживается качество знаний, умений и навыков. В соответствии с ней 

осуществляется индивидуальный подход. Дифференциация возможна через разную 

степень помощи. Одни учащиеся получают полный алгоритм выполнения задания, 

другие только основные моменты, на которые следует обратить внимание при 

выполнении. Так же на занятиях используются памятки-подсказки, которые со 

временем убираются с поля зрения детей. 

    Содержание программного материала определяется образовательными 

программами, реализуемыми в МБОУ «Гора-Подольская СОШ»: УМК «Школа 

России» и «Начальная школа 21 века».           

     Таким образом, из данных программ взяты основные базовые темы, которыми 

должен овладеть каждый ученик к концу учебного года и обучения в начальной 

школе. Уроки имеют практическую направленность. Теоретический материал 

дается в виде  разъяснений и отрабатывается на большом количестве практических 

упражнений. Обучение начинается после собеседований с педагогами, детьми и их 

родителями со второй учебной четверти второго класса. 

     Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 
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       Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить 

информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию 

обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 

ученика. 

Результаты программы: учащиеся должны знать и уметь  

 по математике: 

- складывать и вычитать числа в пределах 100; 

- усвоить таблицу умножения и деления на 2,3; 

- решать простые и составные задачи по действиям и с пояснением; 

- величины: единицы измерения времени, длины и веса и действия с ними. 

по русскому языку: 

- записывать тексты под диктовку; 

- усвоить основные орфографические правила: написание имен собственных; 

- правописание безударной гласной и парного согласного в корне; 

- усвоить правописание слов с непроверяемыми гласными; 

- уметь находить части слова: окончание и корень; 

- уметь находить основу предложения; 

- уметь письменно отвечать на вопросы, используя слова вопроса. 

       Результативность работы оценивается через административные срезы, 

проверочные и контрольные работы, проводимые согласно планированию в тех 

классах, в которых обучается ребѐнок. 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса начальной ступени обучения 
Трудности в обучении чтению, письму  

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка  

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 
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- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 
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– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных  отношений  

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»
11

;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

– другие трудности… 

 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития 

2.Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, обеспечены соответствующими 

программами и учебниками. Имеющиеся пособия систематизированы в 

школьной медиатеке и доступны учителям. В качестве сопроводительной 
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помощи педагогу в организации коррекционной работы может выступать: 

- наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы  

- компьютерный класс, имеющий выход в Интернет;  

- коррекционно-развивающие игры. 

 

 6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 
 

 

 

МБОУ «Гора-Подольская СОШ» взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы с внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики, медицины: 

- с муниципальными медицинскими учреждениями 

С Центром защиты прав детства 

С муниципальными социальными службами 

- со специалистами центра «Семья» 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ОВЗ 

Планируемые результаты коррекционной работы  
1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2.Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Раздел 3. Организационный раздел 
Учебный план начального общего образования. 

Особенности учебного плана, реализующего  федеральные государственные 

образовательные стандарты  начального  общего образования  (ФГОС НОО) 

Учебный план МБОУ «Гора-Подольская СОШ» - нормативно – правовой 

документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Характеристика учебного плана. 

Статус: часть (раздел 3) основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Утверждение: в составе основной образовательной программы НОО. 

Структура: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Срок реализации:  текущий 2013-2014 учебный год. 

      Учебный план школы, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО, на 2013-2014 

учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами  

федерального уровня: 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1507-р. 
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  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 

годы». 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы 

в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 

декабря 2009 года, рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897                       «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 

года № 19644). 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Письма Минобрнауки РФ 
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 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 

года №03-296. 

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

«Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 2010 

года № ИК-1090/03.  

 «О         формировании           учебных             планов общеобразовательных 

учреждений  (организаций) Белгородской   области,   реализующих  основные 

общеобразовательные   программы,   на  2013/2014 учебный год» от 14 июня 2013г 

№ 9-06/3706-НН 

 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 18 

июля 2011года №МД-942/03, от 24 октября 2011 года № МД-1427/03  

регионального уровня:  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции  

развития системы общего среднего образования Белгородской области и 

организационного плана ее реализации»;  

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства 

Белгородской области от 02 октября 2010 г. № 325-пп. 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 13.05.2009г.     № 9-06/1674-ВА «О 

реализации программ  углублѐнного уровня в общеобразовательных 

учреждениях области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА 

«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и максимальном 

объеме учебной нагрузки»; 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 

2013-2014 учебном году; 

муниципального  уровня:  
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 Приказ № 187 от 4.04 2011 «О переходе образовательных учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования второго поколения» 

школьного уровня:  

 Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гора-Подольская средняя общеобразовательная школа» 

 Образовательная программа  МБОУ «Гора-Подольская СОШ». 

 Приказ № 312 от 21.06.2011 «О переходе МОУ «Гора-Подольская 

средняя общеобразовательная школа» на ФГОС начального общего 

образования второго поколения» 

 Приказ № 78 от 27 августа 2013г. «Об утверждении годового 

календарного учебного графика на 2013-2014 учебный год» 

 Приказ № 205 от 31.08.13г  «Об утверждении списка учебников на 2013-

2014 учебный год» 

    Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС в 2013-2014 

учебном году, является организационным механизмом реализации ООП и 

достижения планируемых образовательных результатов, определяет состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план информирует о: 

 соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане 

школы базисному плану; 

 наличии минимального набора обязательных предметов в каждой 

образовательной области, обеспечивающих выполнение 

образовательных стандартов (минимум содержания образования); 

 принципах структурирования образовательной области; 

 механизме обеспечения вариативности образования, реализации права 

выбора учащимися предметов вариативной части учебного плана; 

 использовании альтернативных технологий; 

 инновациях в содержании, формах и методах. 

Структура учебного плана ступени  начального общего образования при 

реализации ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

использована:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет   в 1 классе — 33 недели, во 2-3 классах- 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в  феврале дополнительные недельные каникулы. Первый класс 

работает в режиме пятидневной недели, 2-3 классы -шестидневной. 

Продолжительность урока во 2-3 классах - 45 минут,  в 1 классе: сентябрь-

декабрь- 35 минут; январь – май - 45 минут каждый. 

 Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Аттестация 

обучающихся начинается во 2 классе со  второго полугодия. Домашние задания 

как вид самостоятельной работы задаются с сентября 2-го класса. 

В  2013-2014  учебном  году вариативность начального образования 

осуществляется  по УМК: «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. (2-3 

классы) и «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой (1 класс) 

Методические комплекты представляют собой  новое поколение программ и 

учебников для начальной школы, комплексно решающих задачи современного 

начального образования и направленных на реализацию новых стандартов 

образования. 

Задачи начальной школы: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 Готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных условиях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 Формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

Обязательная часть учебного плана для 1-3 классов в 2013-2014 учебном году  

представлена семью предметными областями, представляющих в полном объѐме 

федеральный компонент («Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область «Филология»: «Русский язык» (5 ч. в неделю), 

«Литературное чтение»  (4 ч. в неделю ),  «Английский язык» (2 ч. в неделю  

во 2-3 классах). В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» 

представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное 

чтение» -      курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия. Предметная область «Филология» призвана формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 
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самосознания; развивать диалогическую и монологическую устную и 

письменную речи, коммуникативные умения, нравственные и эстетические 

чувства, способности к творческой деятельности. 

  Предметная область  «Математика и информатика»: «Математика» (4 

часа в неделю). Данная предметная область обеспечивает развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечивает первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 

 Предметная  область  «Естествознание» и «Обществознание» 

представлены интегрированным предметом «Окружающий мир» (2 часа в 

неделю). Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух 

уровней: взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе, а также перенос 

полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую 

деятельность школьника. Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни, осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели 

безопасного поведения в        условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование  психологической 

культуры и компетенции для     обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме – вот основные задачи реализации содержания 

данной предметной области.  

 Предметная область  «Искусство» представлена  предметами   «Музыка» 

(1 час в неделю) и  «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» способствует развитию способностей к 

художественно –образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

( 1 час в неделю) и обеспечивает формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществления поисково – аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» планируется осуществление изучения одного из шести модулей 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в объѐме 0,5 часа 

в неделю (всего 17 часов) в 4 классе. Основные задачи данной предметной 

области -это воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование  первоначальных представлений о 
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светской этике, об  отечественных традиционных религиях, их роли в      

культуре, истории и современности России.  

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 

учебного плана,  формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования; 

-учебные предметы. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования не устанавливает обязательное изучение учебных предметов 

«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение данных 

учебных предметов во 2-3  классах обеспечивается за счет часов части учебного 

плана, формируемого участниками образовательного процесса.  

       Учебный предмет «Православная культура» – это системообразующий предмет 

всего школьного образования,  содержащий необходимые знания и 

способствующий интегрированию православной культуры в гуманитарные и 

художественно-эстетические дисциплины. Актуальность изучения православной 

культуры обусловлена насущной социально-педагогической потребностью 

обновления содержания образования, развития воспитательных функций светской 

школы в новых социокультурных условиях.  

         Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 2-3 классов, реализующих ФГОС, согласно запросам 

родителей, анкетирования учащихся представлена следующими учебными 

предметами: 

 «Информатика» - 1 час в неделю.  

 «Православная культура» - 1 час  в неделю 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю 

      Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

определяется промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе 

определены следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита творческой работы, защита проекта.  В соответствии с требованиями ФГОС 

в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов 

личностного развития, которая может проводиться в  форме диагностической 

работы, результатов наблюдения. В соответствии с требованиями ФГОС 

приоритетной формой контроля остается метапредметная диагностическая работа.  

      Формирование  УМК на 2013-2014 учебный год осуществлялось в соответствии 

п. 4 ст. 18 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательная деятельность школы 

организована по  учебникам, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, на 2013-2014 учебный год (приложение № 1 к 

приказу Минобрнауки РФ от 19.12.2012г № 1067). 

    Особенности учебного плана, реализующего  федеральный компонент 

государственного образовательного  стандарта общего образования  (ФКГОС) 

consultantplus://offline/ref=AED9795E3EC7EF6AF14B3CBED40050C8CA3A7FF26549277A6ED0717FECBEE7962A27195BB4FD0B35s8KAI


372 

 

Учебный план состоит из двух составляющих:  инвариантной и вариативной  

частей. 

 Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, 

обязательные для всех обучающихся, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ, гарантируют овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования и устанавливает: состав обязательных  для 

изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам 

обучения, установленных федеральными государственными  образовательными 

стандартами. 

Вариативная часть  представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и обеспечивает  

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные 

особенности, интересы и склонности. 

         Учебный план 4 класса в полном объеме обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, который устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»,  «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в IV классе –  3 часа в неделю, 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объѐме 2-х часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается- 2 часа в неделю 

На учебный предмет «Математика» отводится  4 часа в неделю, 

Учебный предмет «Окружающий мир» IV классе- в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология» в IV классе изучается в объеме 2 часов в 

неделю. В  IV классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология»  изучается учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», так как в учебный предмет 

«Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере», являющийся 

обязательным. 

На изучение учебных предметов «Изобразительное искусство (ИЗО)»  и 

«Музыка» отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в IV классе изучается в объеме  3-

х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья, увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

       В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  в 2013-2014 учебном году, обучающиеся будут изучать один из шести 

модулей: «Основы православной культуры», с их согласия и  по выбору родителей 

(законных представителей),  на основании письменного заявления,  в объѐме 1 часа в 
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неделю. Изучение данного учебного предмета направлено на достижение 

следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

      Вариативная часть учебного плана 4 класса, представлена компонентом 

образовательного учреждения и  использована для: 

 увеличения количества часов (до 5) на изучение учебного предмета 

инвариантной части учебного плана «Русский язык» (2 часа компонента 

ОУ). 

  увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части 

учебного плана «Литературное чтение» до 3 часов в неделю (1 час  

компонента ОУ).  

       В рамках исполнения Закона Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 

«Об установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года       № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года) изучение 

регионального компонента является обязательным и представлен в 4 классе 

учебными предметами:  

 «Православная культура» в объеме 1 часа в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»  в объеме 1 часа в неделю. 

   Реализация проектно-исследовательской деятельности младших школьников 

осуществляется, за счет часов  кружковой работы. 

   Формирование  УМК осуществляется в соответствии п. 4 ст. 18 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Образовательная деятельность школы организована по  

учебникам, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ. 

       Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

определяется промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе 

определены следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, устная аттестация, собеседование, итоговый опрос, 

тестирование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

реализующий образовательные программы начального 

общего образования ФГОС второго поколения 

(недельный) 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23,5 90,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика       

Православная культура      

Основы безопасности жизнедеятельности      

ИТОГО  3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



375 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

реализующий образовательные программы 

начального общего образования 

ФГОС второго поколения 

(годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Английский язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 799 3056 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика   34 34 34 102 

Православная культура  34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 17 85 

Итого  102 102 85 289 

Максимальная  нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный план  для 4  класса на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные  

предметы 

4 класс 

(недельное количество 

часов) 

 

Годовое количество 

часов 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Компонент 

образовательно

го учреждения 

 

Русский язык 3   102 

Литературное чтение 2   68 

Английский язык 2   68 

Математика 4   136 

Окружающий мир 2   68 

Музыка 1   34 

Изобразительное 

искусство  

1   34 

Технология 2   68 

Физическая культура 3   102 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1   34 

Итого 21   714 

Региональный компонент  

Православная культура  1  34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  34 

Итого  2  68 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык   2 68 

Литературное чтение   1 34 

Итого   3 102 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

26 884 

 

 

Учебный план дополнительного образования 

         Учебный план дополнительного образования МБОУ «Гора – Подольская 

СОШ» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень направлений по 

видам деятельности и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

годам обучения. Учебный план  позволяет обеспечить оптимальную систему 

управления качеством дополнительного образования, осуществлять 

функционирование в едином образовательном пространстве. 

  Учебный план дополнительного образования МБОУ «Гора – Подольская СОШ» 

разработан в соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании», Типовым 

Положением об общеобразовательном учреждении дополнительного образования 
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детей, санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей, Положением о дополнительном образовании 

МБОУ «Гора – Подольская СОШ», Уставом школы. 

   Основной задачей дополнительного образования является - создание условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их 

здоровья; предоставление возможности для  социализации  и профессионального 

самоопределения обучающихся, формирования  общей культуры школьников, 

воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.  

  Самым главным аспектом системы дополнительного образования является 

взаимосвязь и преемственность с урочной деятельностью.  В рамках решения 

проблем организационного характера особое внимание уделяется сотрудничеству 

школы с учреждениями  дополнительного образования. Это отвечает требованиям 

к социально-экономической, культурной ситуации, складывающейся в районе, 

регионе и требует поиска новых подходов к содержанию и формам взаимодействия 

школы с социокультурной средой.  

  Дополнительное образование МБОУ «Гора – Подольская СОШ» на ступени 

основного начального образования организует и осуществляет свою деятельность 

по художественно-эстетическому направлению и представлено работой кружков 

«Хоровой класс», «Культура и традиции англоязычных стран». 

    Основной формой образовательной работы с учащимися являются занятия в 

творческих объединениях. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Численный состав групп зависит от возраста учащихся, года 

обучения, специфики деятельности, образовательной программы педагога. 

Продолжительность учебного года по основным программам 34 учебные 

недели – до 25 мая. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом режима дня воспитанников, пожеланий родителей и детей по 

принципу 6-дневной рабочей недели. 

   Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа. 

    На занятиях кружков художественно-эстетической направленностей 

происходит формирование художественно-творческих способностей, творческого 

мышления (ассоциативно-образного, художественного), приобщение к духовному 

богатству, воспитание  эмоциональной  отзывчивости  на прекрасное в искусстве, 

жизни, природе. 

    Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от  возраста учащихся. 

    Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся, 

основание – заявление родителей. 

    По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные выставки, открытые занятия, 

конкурсы, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

    Обучение в МБОУ «Гора - Подольская СОШ» бесплатное.  

Механизм взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 

образования основывается на традиционном подходе к организации 

взаимодействия, когда обучающиеся учреждений общего образования посещают 

кружки, секции, клубы по интересам и т.д. учреждений дополнительного 
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образования детей, действующие на базе этого общеобразовательного учреждения. 

Документальным основанием для взаимодействия является договор о 

взаимодействии образовательного учреждения с учреждением дополнительного 

образования. На базе Гора – Подольской школы работают кружковые объединения 

станции юных натуралистов и Центра районного детского творчества. 

План внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения средней образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой ребѐнок в 

первую очередь должен  научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО -  

образовательная  деятельность, осуществляемая в формах, отличных  от  классно-

урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  

   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, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

          Цель внеурочной деятельности  - создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

12. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 
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13. Включение учащихся в разностороннюю деятельность, выявление 

интересов, склонностей, способностей, возможности учащихся к различным видам 

деятельности. 

14. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

15. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

16. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

17. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям, для 

формирования здорового образа жизни.   

18. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

19. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

20. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время. 

21. Организация информационной поддержки учащихся. 

22. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

      В основу программы внеурочной деятельности положены принципы: 

 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования  в целом. 

  Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности. 

  Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования. 

  Системная организация управления учебно – воспитательным процессом 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 
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 составление плана  и т.д. 

Режим работы строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу , во второй половине дня ученики обедают, отдыхают, а затем 

посещают кружки.  

 В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, 

воспитатель группы продленного дня, которые регулируют посещение учащимися 

кружков и других мероприятий.     

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной 

деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 Описание модели внеурочной деятельности 

        Внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения): 

-учебный  план  образовательного  учреждения,  а  именно,  через  часть, 

формируемую  участниками  образовательного  процесса;  

-дополнительные  образовательные  программы  самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

-образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

-организацию деятельности групп продленного дня;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

-деятельность  иных  педагогических  работников  ( социального педагога, 

педагога-психолога, педагога внеклассной и внешкольной работы) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования;  

-экспериментальную  деятельность.    
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Данная модель  внеурочной  деятельности  предполагает, что  в  ее  

реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники  данного 

учреждения, а также педагоги дополнительного образования ЦДТ. 

Координирующую  роль  выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

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, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Такая модели внеурочной деятельности позволяет  минимизировать  

финансовые  расходы   на  внеурочную  деятельность,  создать  единое  

образовательное  и методическое  пространство  в  образовательном  учреждении,  

содержательном  и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

                Духовно-нравственное направление представлено детским творческим 

объединением «Зерныщки» ( 1 класс), кружками «Диалоги о родном крае» (2 

класс), «Знай и люби свой край» ( 3 класс), проектами «Школьный музей», «Музей 

под открытым небом», цель которых  создание условий для социализации 

личности, становления гражданской идентичности младшего школьника, его 

духовно- нравственного развития. 

        Спортивно-оздоровительное направление  представлено  кружками 

«Бадминтон»,  «Подвижные игры. Народные игры» ( 1 – 4 класс), спортивными 
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соревнованиями, ежедневным проведением динамических пауз. Цель: 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

        Социальное направление представлено  трудовыми и экологическими 

акциями, клубом «Юные моряки», кружком МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов»  «Юный натуралист». Цель:  создать условия для социального 

становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами, 

формирование у обучающихся   сознательного и ответственного отношения к 

труду, людям труда, к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Общекультурное направление -  программой кружка «Веселые нотки» и 

«Смотрю на мир глазами художника», кружком дополнительного образования 

сельского дома культуры «Бусинка».  Цель:  раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. 

       Общеинтеллектуальное направление – реализуется на  занятиях кружка 

«Путешествие в страну английских слов», «Шахматная школа».  Цель: создание 

условий для успешного освоения основ исследовательской деятельности через 

игры, наблюдения, всестороннее гармоничное  развитие личности ребенка.  

По каждому направлению проводятся воспитательные мероприятия. 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Направления (виды) 

внеурочной деятельности 

Годы обучения 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Спортивно -  оздоровительное 66 34 34 34 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 

Общекультурное 33 68 34 34 

Социальное   34 34 

Всего: 165 170 170 170 

 

Результаты   

   

  

Направление 

Приобретение 

школьником  социальных знаний 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельн

ого 

общественног

о действия 

1. Физкультурно 

– спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Занятия  в  кружках внеурочной 

деятельности, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах 

    

Участие в днях здоровья, школьных соревнованиях по 

большому теннису,  пионерболу, спортивных эстафетах 

и др. 

  

Участие в школьных и районных  спортивных соревнованиях 

2.  Художественн Занятия в кружках внеурочной     
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            Предполагаемые результаты реализации программы 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

1.Результаты первого уровня (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 русских народных играх; 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. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

о – эстетическое 

направление 

деятельности , дополнительного 

образования «Бусинка» 

Участие в школьных творческих конкурсах детских 

рисунков, выставках декоративного и прикладного 

искусства, концертах школы и села. 

  

Участие в районных творческих конкурсах детских рисунков, выставках 

декоративного и прикладного искусства, представление лучших работ на 

школьных выставках. 

3.  Общеинтеллек

туальное 

направление 

Занятия в кружках внеурочной 

деятельности, познавательные беседы, 

просмотр кинофильмов,  

    

Участие в школьных предметных неделях   

Участие в подготовке и проведении школьных предметных недель, 

возможна защита проектов по курсу 

4.  Духовно-

нравственное 

направление  

Занятия в кружках  внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования «Юный натуралист» 

    

Выступление с сообщениями о родном крае на классных 

часах, участие в викторинах, конкурсах 

  

Участие в подготовке выставочных экспозиций, экскурсий 

5. Социальное 

направление 

Занятие в кружках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования«Юный натуралист», трудовые  и экологические  акции  
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природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение опыта исследовательской 

деятельности,  опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» 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 дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Система оценки результатов: 

 конкурс портфолио; 

 стенд успеха; 

 выставки и др. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
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 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим 

направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнѐрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Для осуществления детального анализа включенности учащихся во 

внеурочную деятельность необходимо обладать достаточной и 

систематизированной информацией об участии школьников во внеурочной 

деятельности. Для сбора информации используется форма учета индивидуальной 

занятости,  специальный бланк об участии ребенка во внеурочной деятельности. 
№п/

п 
Формы 

внеурочной 

деятельности 

Посещение внеурочных занятий 

Понедель Вторн Среда  Четвер Пятни Суббо Воскресе
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ник  ик  г  ца  та  нье  

1 Классное дело        

2 Школьное дело        

3 Районное или 

областное 

мероприятие 

       

4 Занятие в 

детском 

объединении, 

кружке 

       

В этот бланк заносится не только количественные параметры, но и  оценка 

участия ребенка в мероприятии, каждая клеточка закрашивается в определенный 

цвет: зеленый цвет означает позицию организатора дела, желтый активного 

участника, красный – зрителя или неактивного участника. Корректно заполненная 

таблица позволяет классному руководителю систематизировать сведения о 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности, о наиболее популярных для 

школьников видах внеурочной деятельности, об активности детей в мероприятиях 

различного уровня, позволяет провести обобщение и анализ сведений на уровне 

образовательного учреждения.  

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешного введения ФГОС НОО, в том числе и внеурочной деятельности 

необходимо  проведение  ряда  мероприятий  по  следующим  направлениям: 

организационному;  нормативному;  финансово-экономическому;  

информационному; научно-методическому; кадровому; материально-

техническому. Организационное  обеспечение включает в себя  интеграцию  в  

открытое  образовательное  пространство, сетевое взаимодействие  

образовательных  учреждений  различных  типов  и  видов  для обеспечения 

максимального  учета  индивидуальных  особенностей  и  потребностей 

обучающихся. Обучающиеся учреждений общего образования  посещают  кружки,  

секции,  клубы  по  интересам  и  т.д.  учреждений дополнительного  образования  

детей,  действующие  на  базе  этого общеобразовательного  учреждения.  

Дальнейшее  развитие  этой  модели  в  случае большого  количества  обучающихся  

приводит  к  открытию  на  базе  учреждения общего образования 

соответствующего филиала УДОД.  

Нормативное  обеспечение  реализации  внеурочной  деятельности  создает  

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с  

другими  учреждения  и  организациями,  деятельности  ее  структурных 

подразделений,  а  также  участников  образовательного  процесса,  регулирует   

финансово-экономические  процессы  и  оснащенность  объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Финансово-экономические условия. В  качестве  финансово-экономической  

основы  для  реализации  внеурочной деятельности  образовательным  

учреждением  используются  все возможности бюджетного и внебюджетного 

финансирования.    

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

включено:  
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проведение  мониторинга  профессионально-общественного  мнения  среди 

педагогов  образовательного  учреждения,  обучающихся  и  родительской 

общественности;  

создание  и  ведение  различных  баз  данных  (нормативно-правовой, 

методической и других);  

информационно-коммуникационные  технологии,  обеспечивающие  процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.  

Значительную  роль  в  информационной  поддержке  реализации  внеурочной 

деятельности может играть Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий  взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие 

форм поощрений,  усиливающий  публичное  признание  достижений  всех  

участников  образовательного  процесса,  диверсифицирующий  мотивационную  

среду образовательного  учреждения.    

В  отношении  научно-методического  обеспечения реализация  внеурочной 

деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от учебного 

процесса в  урочной  форме)  подхода  к  организации  образовательного  процесса,  

оценке результатов деятельности его участников, отбору содержания образования.  

Внеурочная  деятельность  призвана  гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 

курсов и дисциплин.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

укомплектованность  образовательного  учреждения  необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения;  

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательного учреждения.  
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Фрагмент модели внеурочной деятельности учащихся 1 класса  

Направление ВУД Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

     «Веселые 

старты» 

 Спартакиада летних 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  

 

 

 

 

          

   «Здравствуй, Новый 

год!», Рождественская 

неделя 

    

 

Обще 

интеллектуальное  

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

 

 День 

пожилого 

человека, 

День 

учителя 

     Экскурсия 

в музей 

хлеба 

Праздник 

последнего 

звонка 

 

                    

Акция 

«Зеленый 

      Акция 

«Зеленый 

 

Конкурс «Я – 

исследователь» 

Экскурсия 

атр Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну английских слов » 

Программа «Маленький Пермяк» 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Бадминтон» 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Подвижные игры» 

Утренник 

«Прощание  с 

Азбукой» 

Экскурсия 

в зоопарк 

Театр 

Театр 

Выставка 

«Дары осени» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

Кружок дополнительного образования «Бусинка» 
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Социальное  класс» класс» 

 

 

Фрагмент модели внеурочной деятельности учащихся 2 - 3 класса  

Направление ВУД Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

 

 

Физкультурно –

спортивное и 

оздоровительное 

   Спартакиада 

зимних 

видов спорта 

 Веселые 

старты 

 

Безопасное 

колесо 

Спартакиада 

летних 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  

 

 

 

 

 

 Выставка 

«Дары 

осени» 

 «Здравствуй, Новый 

год!», Рождественская 

неделя 

     

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное  

 

 

     

 

 

    

 

 

 

Духовно – 

нравственное 

направление 

 

 

 День 

пожилого 

человека, 

День 

учителя 

День 

Матери 

   Концерт 

к 8 

Марта 

Экскурсия 

в музей 

хлеба 

Обзорная 

экскурсия по 

г. 

Грайворону 

Классный час 

«Традиции моей 

семьи» 

Конкурс «Я – 

исследователь» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

Программа «Маленький Пермяк» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Диалоги о родном крае » 

Программа «Маленький Пермяк» 

Рабочая программа внеурочной деятельности « Подвижные игры» 

Экскурсия в Духовно 

– просветительский  

центр 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 

Кружок дополнительного образования «Бусинка» 
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Социальное  

 

 

Акция 

«Зеленый 

класс» 

    Экскурсия 

в МЧС 

 Акция 

«Зеленый 

класс» 

 

 



391 

 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

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 разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

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 субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.                   

  Описание имеющихся условий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гора-Подольская  

средняя общеобразовательная школа»  действует в соответствии с Уставом МБОУ «Гора-

Подольская  средняя общеобразовательная школа» 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в учреждении имеется необходимый кадровый потенциал:  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Уровень квалификации педагогических 

работников и преподавателей дополнительного образования, работающих в начальной 

школе не ниже I квалификационной категории. 100% педагогических работников 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают  районные семинары, 

конференции. Постоянно работают над повышением  профессионального уровня,  активно 

участвуют в работе педагогического совета школы.  

По уровню образования (основной состав начальной школы): 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее 

кол-во 

В том числе кандидаты 

и доктора наук 

11 9 (81%) 0 0 2 (19%) 0 

По стажу работы (основной состав начальной школы): 

менее 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

1 0 1 6 2 

По квалификационным категориям: 

Педагогические работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

11 0 7 2 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

работников 

0 64% 18% 

Руководящие работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

3 1 2 

Итого: % от общего числа 

руководящих работников 

33% 67% 
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Сведения о кадрах 

№ п/п 

ФИО учителя, 
работающего в 
начальной школ 
 

К
ва

л
иф

ик
ац

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я,
 

ра
зр

яд
 

Должность 
Год 
рождения 

Образование (наименование учебного 
заведения,  специальность  и квалификация 
по диплому, год окончания) 

П
ед

ст
аж

 о
б

щ
ий

 

П
ед

ст
аж

 в
 д

ан
но

й 
ш

ко
л

е 

Награды 

Сведения о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке, 
заочном обучении (учебное заведение, 
предмет, программа, объѐм, год 
окончания) 

1 Беспалов Виктор 
Григорьевич 

высшая  
Директор,  
 
 

1952 Высшее, БГПИ, 1976, учитель русского языка и 
литературы. 

37 12 Отличник 
народного 
образования 

 

2 Толмачева 
Людмила 
Викторовна 

Высшая Зам.директора по 
УВР,  
 

1973 Высшее, БГПУ, 1995, ЕГФ 18 2 Грамота МО 
Российской 
федерации, 1997 
год 

БРИПКИППС, заместитель директора по 
УВР, «Управление образовательным 
процессом в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования»», 72ч, 2011г 

3 Артемова Ирина 
 Олеговна 

I 
 

Зам. директора по 
ВР 

1976 Высшее БГУ 
1998 педагогика и методика начального 
образования 
Учитель нач. классов 

14 14  БРИПКИППС, зам.директора по ВР , 
«Теория и практика воспитательной 
работы в школе», 144ч, 2006 

4 ЧемроваТатьяна 
Сергеевна 

б/к Учитель  1990 Средне-специальное, ЯПК. Учитель 
английского языка 

1 1   

5 Коломиец Инна 
Михайловна 

I Учитель  1972 Высшее 
БГПУ, 1994, начальные классы адемии 

17 1  БРИПКИППС, учитель начальных 
классов, «Духовно-нравственное развитие 
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1999 педагогика и методика дошкольного и 
начального образования 
Учитель-воспитатель  детей дошк. и мл. 
школьного возраста 
БПУ №2 
Начальное обучение 

и воспитание школьников в свете ФГОС 
второго поколения. Вопросы 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
72ч, 2012г 

6 Сидоренко 
Наталья 
Дмитриевна 

I Учитель  
 

1963 Высшее БГПИ 
1984 
педагогика и методика начального обучения 
Учитель начальных классов 

26 19  БРИПКИППС  «Комплексная работа по 
сохранению и укреплению здоровья 
школьников в образовательном 
учреждении. Здоровьесберегающая 
технология В.Ф.Базарного», 72ч, 2012 

7 Федотова 
Татьяна 
Владимировна  

б/к Учитель 
 

1962 Высшее БГПИ 
1986 педагогика и методика начального 
обучения 
Учитель начальных классов 

32 28  БРИПКИППС, учитель начальных 
классов, «Обновление содержания 
начального образования в условиях 
реализации государственного 
образовательного стандарта второго 
поколения», 144ч, 2010г 

 8 Новоселова 
Виктория 
Васильевна 

II Учитель  1976 Высшее, БГУ,2005г,учитель начальных классов 15 14   

9 Павленко  
Валентина 
Сергеевна 

I Учитель  1959 Высшее 1998 Курский ГПУ 
Технология и предпринимательство  
Учитель технологии и предпринимательства 

17 17  БРИПКИППС, учитель ИЗО, «Теория и 
методика преподавания православной 
культуры в общеобразовательных 
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БПУ №1 1989 
Трудовое обучение 

учреждениях», 72ч, 2011 

10 Щербаченко  
Дмитрий Игоревич  

 
I 

Учитель   1983 Высшее ХГПИ 
3курс БГУ физическая культура 
 

8 8  БРИПКИППС, физкультура, «Содержание 
и методика физического воспитания в 
основной и старшей школе», 144ч, 2010г 
БГУ, заочное отделение, спортфак 3 курс. 

11 
 
 

Колесников  
Анатолий 
Геннадиевич 

I 
 

Учитель  
 

1965 Высшее БГПИ 1989физическая культура 
Учит. Физ.культуры 

28 25 
 
 

Почетный 
работник общего 
образования 

БРИПКИППС, физкультура, «Содержание 
и методика физического воспитания в 
основной и старшей школе», 144ч, 2010г  

12 Гуринова 
Ольга Викторовна 

 
II 

Учитель  1977 Ср-спец. Белг. Муз училище 1993 
музыкальное образование 
Учитель музыки 

12 4  БРИПКИППС, музыка, «Музыкальное 
образование в средней 
общеобразовательной школе», 144ч, 2008г 

13 Басс Наталья 
Олеговна 

I 
 

Учитель 
 

1981 Высшее, БГУ  2008 экономика и управление 
на предприятии 
Экономический менеджер 

3 3  Центр компьютерного обучения 
«Специалист» при МГТУ 
им.Н.Э.Баумана,  «HTML и CSS. 
Уровень1.Создание сайтов по 
стандартам  WЗC и переход на HTML 5 и 
CSS 3», 72ч, 2012г 
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«Портрет» учителя  
        Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для  школы определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного 

на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 

существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

           Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего  

образования являются:  

  обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

  критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

  процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

  результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат:  

 1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения.  

 2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

 3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Количество педагогов, работающих в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 11 (100%). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В системе образовании  Грайворонского района созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений. Педагогические работники школы имеют 

возможность получить квалифицированную методическую и практическую помощь 

методистов управления образования администрации Грайворонского района, ресурсных 

центров и  коллег из других образовательных учреждений. Специалисты МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества» оказывают педагогам школы постоянную методическую 

поддержку, дают оперативные консультации по вопросам реализации программ 

дополнительного образования, проводят районные семинары по обмену передовым 

инновационным опытом между образовательными учреждениями. Немаловажную роль 

в развитии профессиональной компетенции педагогов играет районный «Центр семьи», 

куда можно обратиться за практическим советом или диагностическим 

инструментарием.  Таким образом, педагоги имеют возможность постоянно повышать 
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свой педагогический уровень адекватно происходящим изменениям в системе 

образования.   

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Гора-Подольская СОШ» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МБОУ «Гора-Подольская СОШ» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах  определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  
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  учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 

обручи и т.д.);  

  компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

  технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

  демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

  игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);  

  натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

  оборудование для проведения перемен между занятиями;  

  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

  оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

  наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

  природосообразность обучения младших школьников;  

  культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

  предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование 

системы комптентностей.  

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в 

соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" В школе имеется система 

водоснабжения и канализация, три оборудованных санузла, 6 умывальников около 

столовой, соблюдается воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной системе 

отопления и наличию оконных фрамуг в каждом кабинете. В школе действует гардероб. 

Имеются необходимые социально-бытовые условия: оборудованы учебные кабинеты, 

кабинеты внеурочной деятельности и ГПД, учительская, кабинет психолога, кабинет 
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логопеда, комната психологической разгрузки, библиотека, спортивный зал, актовый 

зал. 

Школьные помещения снабжены 18 огнетушителями, действуют  4 пожарных 

выхода. В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение  

требований по безопасности труда и организации учебного процесса. 

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности в 

условиях перехода на ФГОС НОО нового поколения 

Спортивно – оздоровительная деятельность: 

Вид спорта Наименование оборудования 

Гимнастика Обручи гимнастические 

Скакалки гимнастические 

Шахматы, шашки Комплект шахмат, шашек 

 

 

 

 

 

Для бега: Оборудование полосы препятствий 

Для метания Мячи для метания в цель 

 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 
Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря, 

необходимого для их проведения, обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру 

и создание учебных игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, 

создание условий оговоренного правилами игрового противоборства. 

Наименование 

Для игры в футбол:  

Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот  

Мячи для игры в футбол  

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  

Мячи для игры в баскетбол  

Для игры в волейбол:  

Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Для игры в настольный теннис: 

Ракетки для игры в настольный теннис  

Мячи для игры в настольный теннис  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  
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Кегли  

Вспомогательное оборудование  

Сетки для защиты окон  

Насос для надувания мячей  

Стеллажи для хранения мячей  

 

Примерный перечень материально – технического оснащения внеурочной 

деятельности  в условиях перехода на ФГОС НОО нового поколения 

Художественно-эстетическая деятельность: 
Формы организации Наименование оборудования 

Театрализованные 

представления, концертные 

программы, тематические 

концерты, вечера отдыха, 

народные традиционные 

праздники, обряды, шоу-

программы, литературно – 

музыкальные вечера, игровые 

программы, кружки «Танцы», 

«Театральная игра», «Танцы 

народов мира» 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофон, 

пульт и др.; 

Костюмы и маски для театрализованных представлений; 

Аудио – видео – материалы 

Ноутбуки,   

Музыкальный центр, 

Пианино,  и др. 

Школьные выставки, выставки 

– ярмарки, презентации, 

конкурсы, смотры 

Демонстрационные стенды. 

Исследовательская 

краеведческая работа, 

экскурсии 

Словари и энциклопедии « Хочу все знать». Энциклопедия для 

младших школьников. 

Кружки художественного 

творчества, мастер - классы, 

творческие мастерские 

прикладного искусства: 

вышивка «крестом», 

«гладью».; лоскутная 

пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объѐмная 

флористика, коллаж; роспись 

по камням, дереву; бумажная 

пластика; холодный батик; 

витраж; работа с кожей, с 

соломкой, куклы народов 

мира, подарки и сувениры и 

др. 

Материалы: глина, пластика, краски акварельные, акриловые, 

витражные, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и цветные), 

фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, клей 

(ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, 

рамки и др. 

Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 

Учебно-методическая и специальная литература по 

направлениям творческой деятельности 

 

Общественно – полезная деятельность: 
Социальные проекты Оборудование 

Спектакли для 

дошкольников 

 

 

Ноутбук, микрофон, музыкальный центр. 

Подготовка и проведение инсценировок силами учащихся, 

родителей. 

Шефская помощь Поставка Интер-активных досок, ноутбуков для учащихся. 
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Подготовка и проведение 

праздников 

Костюмы, музыкальный центр, разработки сценариев, CD с 

музыкальными записями. 

     Ресурсы МБОУ «Гора-Подольская СОШ» в основном соответствуют Требованиям 

стандарта. Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для 

решения основных задач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 

-  оборудованные кабинеты начальной школы: 3 из них оснащены ростовой мебелью. 

- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 

- библиотека, оснащенная  компьютером;  

- спортивный залы; 

-- спортплощадка; 

- актовый зал; 

- музыкальный кабинет с музейной экспозицией; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

-  учебные мастерские. 

   Обеспеченность учебными пособиями в начальной школе составляет 100 %. 

Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и 

оргтехникой. Для организации учебного процесса оборудован компьютерный класс, в 

котором имеются 8 компьютеров для учащихся, 1 из которых имеет выход  в Интернет, 

5 ноутбук, которые используются педагогами при проведении уроков, 3 

медиапроектора. Есть возможность на уроках демонстрировать учебные фильмы.  

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники МУЗ «Районная больница».  

     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, 

оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Имеется 

помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 

220 посадочных мест.   

            Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники, родители) являются пользователями библиотеки. 

Библиотека имеет книгохранилище и читальный зал. Фонд библиотеки 5300 

экземпляров. Справочной и методической литературы – 230 экземпляров; энциклопедий 

и словарей – 134 экземпляра; художественной литературы – 2136 экземпляров; 

учебников – 2800 экземпляра. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  
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  информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования (ФГОС  НОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

  информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

  информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

     Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам образовательного учреждения начального 

общего образования, являются:  

  Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

  Список цифровых образовательных ресурсов.  

Содержание информационно-методических ресурсов  

 Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной  

образовательной программы начального общего образования  

1.Книгопечатная продукция 

  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа.  

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

 школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

 начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература 

по вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной 
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парадигмы, 

 достижения современных результатов  

образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным  

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и 

 т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная 

литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

2.Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа.  

Примерная программа развития универсальных учебных действий.  

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы 

 (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной  

школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по  

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов  

образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.  

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика.  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным  

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

Журналы по педагогике.  

Журналы по психологии.  

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

 Печатные пособия  

3.  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными  

темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

 в соответствии с образовательной программой.  
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Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц). 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными  

темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в  

соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц). 

 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, 

 сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

 материалом по темам: «Классная  

комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта  

страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3.  Демонстрационные пособия  

4.  Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4.  Экранно-звуковые пособия  

5.  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники  

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных  

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей 

 и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

 художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

 исполнительских коллективов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры,  

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

 художественного исполнения изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и  

исполнительских коллективов.  

5.  Цифровые образовательные ресурсы  
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Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.  

 

6.  Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
№ 

п/п 

мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1 Назначение ответственных по внедрению ФГОС Апрель 2011 

года 

Беспалов В.Г. 

2 Обеспечение участия ОУ в региональном 

эксперименте по внедрению ФГОС начального 

образования  

Сентябрь 2011 

года - сентябрь 

2014 года 

Беспалов В.Г. 

3 Организация деятельности работников ОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

постоянно Толмачева Л.В. 

4 Обеспечение материально-технических условий 

для введения ФГОС второго поколения в ОУ 

В течение    года Беспалов В.Г. 

5 Исполнение ОУ инструктивно-методического 

письма Департамента образования, приказа 

культуры и молодежной политики Белгородской 

области о порядке введения базисного учебного 

плана в Белгородской области с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей региона 

Март - апрель 

2011 года 

Толмачева Л.В. 

6 Исполнение Департамента образования, приказа 

культуры и молодежной политики Белгородской 

области об утверждении региональной 

программы воспитания , разработанной с учетом 

региональных особенностей 

По мере 

издания 

документа 

Толмачева Л.В. 

7 Организация в ОУ работы по исполнению 

требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

образования 

В течение года Толмачева Л.В. 

8 Обеспечение участия в инновационной системе 

мониторинга внедрения ФГОС второго 

поколения 

В течение года Толмачева Л.В. 

9 Обеспечение исполнения федеральных и 

региональных требований минимальной 

оснащенности учебного процесса  и 

До августа 2014 

года 

Беспалов В.Г. 
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оборудования учебных помещений 

10 Внесение в Устав изменений согласно нового 

ТПОУ 

В течение года Беспалов 

В.Г.,Толмачева 

Л.В. 

11 Организация исполнения ОУ порядка 

осуществления контроля и надзора в сфере 

образования с учетом требований Стандарта 

По мере издания 

Типового 

положения об 

ОУ 

Беспалов В.Г. 

12 Определение списка учебников и учебных 

пособий , используемые в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Июль-август 

2011 

Толмачева Л.В., 

библиотекарь 

Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС 

13 Введение в действие локальных актов по 

организационно-правовому обеспечению 

введения ФГОС в ОУ 

Май - 

сентябрь 2011 

г. 

Толмачева Л.В. 

14 Внесение в изменение в образовательную 

программу ОУ в связи с внедрение ФГОС 

Сентябрь 

каждого года 

Толмачева Л.В. 

15 Разработка ОУ планов мероприятий по созданию 

условий для введения ФГОС 

Май-июнь 2011 

года 

Толмачева Л.В. 

16 Разработка и утверждение планов ОУ. 

Организация их исполнения 

Август 2011 года Толмачева Л.В. 

Методическое обеспечение внедрения ФГОС 

17 Использование пакета организационно-

методических материалов по обеспечению 

введения ФГОС и материалов, обеспечивающих 

сопровождение их внедрения 

постоянно Толмачева Л.В., 

Кашутин С.А 

18 Использование рекомендаций по реализации ОУ 

Программы формирования учебных 

универсальных действий 

постоянно Толмачева Л.В. 

19 Разработка рабочих образовательных программ 

ОУ с учетом примерных программ по предметам 

По мере 

издания 

документа 

Толмачева Л.В. 

20 Разработка программ внеурочной деятельности 

ОУ 

По мере 

издания 

документа 

Артемова И.О 

21 Организация методического сопровождения 

реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся 

образовательного учреждения на ступени 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

Постоянно Артемова И.О 

22 Участие в программе постоянно-действующего 

семинара «Научно- методическое сопровождение 

внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта» 

С августа 2011 

года 

Артемова И.О 

23 Участие в организационно- деятельностных 

играх для учителей начальных классов « 

Методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников» 

Согласно 

плану работы 

ОУ 

Артемова И.О 

24 Психолого- педагогическое сопровождение 

введения ФГОС в начальной школе 

постоянно Толмачева Л.В., 

психолог 

Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС 
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25 Наличие условий, обеспечивающих возможность 

достижения обучающимися установленных 

ФГОС требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Март-апрель 

2011   года 

Беспалов В.Г. 

26 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса 

постоянно Беспалов В.Г. 

27 Соблюдение требований пожарной и 

злектробезопасности, охраны труда 

Август 2011 года Кошутин С.А 

28 Обеспечение выполнения сроков у> 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

Август 2011 года  

29 Наличие материально-технических условий для 

реализации ФГОС новою поколения 

Май 2013 года Беспалов В.Г. 

30 Обеспечение кадровых ресурсов для реализации 

образовательного процесса 

Июль 2014 года Беспалов В.Г. 

31 Обеспечение системы требований к учебно-

материальной базе образовательного 

учреждения, внедряющего ФГОС нового 

поколения (самоанализ ОУ) 

Май 2014 года Беспалов В.Г. 

32 Анализ ресурсного обеспечения внеучебной 

работы в начальной школе 

Июль 2014 года Артемова И.О., 

Кашутин С.А. 

33 Мониторинг здоровья обучающихся, 

участвующих в эксперименте 

Сентябрь 2013 

года 

-май 2014 года 

Артемова И.О 

34 Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Май каждого 

года 

Беспалов В.Г. 

35 Соответствие предметных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель 2014 

года 

Толмачева Л.В 

36 Соответствие метапредмегных результатов 

требованиям ФГОС 

Апрель 2014 

года 

Толмачева Л.В 

37 Соответствие  личностных результатов 

требованиям ФГОС 

Март 2014 года Толмачева Л.В 

38 Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

Январь 2014 

года 

Артемова И.О., 

Толмачева Л.В. 

Кадровые условия внедрения ФГОС 

39 Разработка, утверждение и реализация 

программ ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников ОУ 

С августа 2011 

года 

Беспалов В.Г. 

40 Участие в практико-ориентированных семинарах 

для учителей начальных классов по вопросам 

формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся 

и реализации механизма оценки достижения 

планируемых результатов 

В течение года Учитель 

начальных 

классов 

41 Участие в курсах повышения квалификации по 

переходу на ФГОС учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования 

В течение года Учитель 

начальных 

классов 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

42 Привлечение ОУ для финансирования Постоянно Беспалов В.Г. 
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деятельности, предусмотренной уставом, 

дополнительных средств из внебюджетных 

источников 

43 Внесение изменений и дополнений в локальные 

акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок м доплат с учетом введения ФГОС 

По мере 

необходимости 

Беспалов 

В.Г.,Толмачева 

Л.В 

44 

 

Создание базы данных о финансовых, 

кадровых, материально-технических, научно-

методических ресурсах   ОУ, реализующих 

ФГОС   начального общего образования в 20 13-

2014 учебном году 

Июнь-август 

2013 года 

Беспалов В.Г. 

45 Оснащение образовательного учреждения в 2013-

2014 учебном году, необходимым комплексом 

учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования, ростовой мебелью 

постоянно Беспалов В.Г. 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

46 Информирование педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогической 

общественности о ходе внедрения ФГОС 

второго поколения в школе 

В течение года Толмачева Л.В 

47 Проведение общественного обсуждения хода 

внедрения ФГОС второго поколения в школе: 

- заседания управляющею совета 

образовательного учреждения; 

- заседания педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичные отчеты директора школы 

В течение года Беспалов В.Г. 

Толмачева Л.В. 

Артемова И.О. 

 

48 Информирование общественности через средства 

массовой информации о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

постоянно Басс Н.О.,  

49 Подготовка и своевременное размещение 

публикаций о ходе внедрения новых стандартов 

в школе 

постоянно Басс Н.О., 

 

Модуль 2. Основная образовательная программа основного 

общего образования 
      Раздел 1.  Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования  - это 

нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в основной школе. 

Образовательная программа ООО МБОУ «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа» строится на основе правовых актов: 

-Международная «Конвенция о правах ребенка», 

-Конституция РФ, 

-Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

-Типовое положение об общеобразовательных учреждениях, 
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-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

-Региональный компонент государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  Белгородской области, 

-Устав (новая редакция) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гора-Подольская средняя  общеобразовательная школа» 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – 

обеспечивает:  

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению;  

-полное формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной 

деятельности;  

-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской деятельности;  

-предпрофильную подготовку обучающихся;  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Является этапом 

формирования предпочтений обучающихся в области профильного образования и 

реализуется на основе федеральных общеобразовательных программ и авторских 

программ, утвержденных в установленном порядке, рекомендуемом органами 

управления образования.  

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, 

создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.  

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования 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.  

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) и 

общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять 

их существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-

следственные связи, оценивать их значимость.  

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические курсы литературы, 

истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.  

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют 

все учебные предметы, и в большей степени русский язык, математика, информатика, 

немецкий язык и основы безопасности жизнедеятельности.  

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора 
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обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.  

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:  

1) информационная и профориентационная работа, включающая:  

- знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, 

посещений этих учреждений;  

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-

классников;  

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют:  

 - расширению знаний обучающихся по той или иной образовательной области;  

 - самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в старшей 

школе;  

 - формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному 

профилю.  

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

Задачи программы:  
 1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем предметным областям.  

 2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний.  

 3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности обучающихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию.  

 4. Создать условия для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний.  

 5. Развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений).  

 6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.  

 7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.  

В МБОУ «Гора-Подольская средняя  общеобразовательная школа» накоплен опыт 

организации деятельности образовательного учреждения. Несмотря на изменение 

содержания, образовательная программа основной школы на  2013-2014 учебный год 

строится с учетом принципов, заложенных в предыдущих образовательных программах. 

Это принципы: 

 дифференциации и индивидуализации обучения; 

 демократизации управления; 

 гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации обра-

зовательного процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический 

коллектив, создает условия для внедрения инновационных технологий, способ-

ствующих достижению учащимися с различными возможностями не только фе-
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деральных и региональных стандартов, но и предметов, отражающих специфику нашего 

учебного заведения. 

Адресность программы  
Возраст: 10-14 лет.  

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:  

  совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможностьпроявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

  совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта;  

  исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения;  

  деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  

  творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание,  

  спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.  

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 1-4 классов.  

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы школы в 5-

9 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой 

аттестации за курс начальной школы, рекомендациями психолого-педагогической 

службы сопровождения.  

Раздел 2. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования  
Программа духовно – нравственного развития, воспитания  обучающихся на 

ступени основного общего образования МБОУ «Гора – Подольская СОШ» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 

образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства 

РФ о культуре», Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. Все эти юридические 

документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в 

соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него 

родными.  

Данная Программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Программа содержит восемь разделов: Программа содержит  девять разделов 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на ступени основного общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В  восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В девятом разделе представлены основные подходы к организации  образовательном 

учреждении системы оценки эффективности реализации Программы. 

2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

        Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением 

своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и 

социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения 

подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, 

народов России и всего человечества. 

           Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
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 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.2.Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  

школе также выделяются  пять основных направлений духовно-нравственного  развития 

и воспитания: 

 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 всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

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 трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
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воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, эволюция природы, экологическая культура); 

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). 

2.3.Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного 

развития и  воспитания  обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. 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. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

«Значимым Другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие «Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит 

проекция собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет 

подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, 

мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные 
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обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать морально 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это 

оказываемая Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и 

общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  
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Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, 

воспитания и успешной социализации подростка. 

2.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

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; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

места, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля,  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

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; 



419 

 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности 

(в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа 

жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения 

с природой и с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных 

этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте 

формирования общероссийской гражданской идентичности; 
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знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития;  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

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;  
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2.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 
Основные 

направления 

духовно-

нравственного 

развития 

Задачи духовно-нравственного 

воспитания 

Виды и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

Ключевые дела 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

Беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, внешкольная); просмотр 

кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); путешествие по историческим 

и памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); сюжетно – ролевые игры 

гражданского и историко – патриотического 

содержания ( урочная, внеурочная, 

внешкольная); творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования ( урочная, внеурочная, 

внешкольная); изучение вариативных учебных 

дисциплин 

 

 Праздник День флага 

Белгородской области;День 

народного единства; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни  

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 уроки мужества  

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 «Волна Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 КТД «День России»; 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

- беседы, экскурсии, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная); художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России (внеурочная, 

внешкольная), классный час (внеурочная); 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «От сердца – к 
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 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); праздники, 

коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная); акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); творческие 

проекты, презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

 

 

сердцу»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 День открытых дверей; 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий ( урочная, внеурочная, 

внешкольная); беседа ( урочная, внеурочная, 

внешкольная), презентации, сюжетно – 

ролевые экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); праздники труда, 

ярмарки, город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); трудовые акции ( внеурочная, 

внешкольная) 

.  

 ярмарка сельскохозяйственной 

продукции «Дары осени»; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому 

году; 

 экскурсии на предприятия района; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества 

людей; 

- предметные уроки( урочная);беседа, 

просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), экскурсия, 

прогулка, туристические походы и 

путешествия (внеурочная, внешкольная); 

- экологические акции, высадка растений на 

пришкольном участке, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора( внеурочная, внешкольная) 

 экологическая акция «Убери свой 

участок»; 

 организация экскурсий по 

историческим местам Белогорья; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 

 организация и проведение 
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 воспитание экологической  грамотности. 

 

походов выходного дня; 

 День птиц; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

- предметные уроки (урочная);экскурсии к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомство с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках по репродукциям (внеурочная, 

внешкольная); беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- участие вместе с родителями в проведении 

выставок, музыкальных вечеров, реализации 

культурно-досуговых программ (внеурочная, 

внешкольная); 

- беседы, чтение книг( урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

 День знаний; 

 посещение учреждений культуры; 

 День музея; 

 КТД эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по 

историческим местам Белогорья; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 экскурсии на подворья района, 

встречи с народными умельцами 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
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2.6.Условия совместной  деятельность школы с семьями обучающихся, с 

общественными институтами по духовно – нравственному развитию и воспитанию 

обучающих 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 
Направление  Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам 

и обязанностям 

человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

 совместные проекты. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары 

осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

гимназии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Воспитание  участие в коллективно-творческих делах; 
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

этических идеалах 

и ценностях 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Белогорья; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

    Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

       При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  Гора – Подольская школа взаимодействует, в том числе на системной 

основе, с Духовно – просветительским Центром, Центром семьи, Отделом по делам 

молодежи Грайворонского района, детской библиотекой, библиотекой имени А.С. 

Пушкина, территориальной избирательной комиссией, Центром детского творчества, 

краеведческим музеем, отделом ОВД по Грайворонскому району, пограничной службой. 

Основные  формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

2.7.Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы духовно – нравственного 

развития и воспитания  обучающихся на ступени основного 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, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 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; 
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 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. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 
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- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения:  форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом 

собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 

которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых 

можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, 

а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 
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И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь 

2.8.Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени основного общего образования 

По каждому из направлений духовно – нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении с ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
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стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода;  

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 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;  

понимание нравственных основ образования; 

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;  

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 

человека в природе;  

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах;  

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений;  

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.9.Оценка  эффективности реализации образовательным учреждением 

программы духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания  

учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) культуры учащихся;  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-

нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее 

внутренней активности; 

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, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся  

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 духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды 

опроса: 
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 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создает 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 формирования духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих 

видов наблюдения:  

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности .  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и 

воспитания 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 духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

духовно-нравственного развития и социализации учащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся 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 духовно-

нравственного развития подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-

нравственного развития и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и 

контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся. 

 

Раздел 3.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
Цели образовательной программы основного общего образования: создание 

образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
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самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

  Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

    Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

 Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы  элективных 

курсов, кружков, спортивных секций; 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 Продолжить работу по организации и становлению профильного обучения в 

ОУ;  

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и ме-

тодик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий 

в образовательном процессе. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащегося; 

 разработать и реализовать программу «Здоровье»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Направления деятельности: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по русскому языку; 

• компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников как результата традиционно высокого качества образования; 

• воспитание культуры здорового образа жизни – программа «Здоровье»; 

• информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 

 «Модель выпускника» основной школы 
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«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса.  

Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования 

деятельности различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и 

т.д. 

Модель выпускника разрабатывалась на основе: 

 нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», современных тенденций 

развития системы образования и особенности региональной и муниципальной 

политики в области образования, ФГОС, Устава школы; 

с учетом мнения: 

 всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

поэтапно: 

 подготовительный 

Цель:     определить набор качественных характеристик выпускников основной 

школы ; 

 прогностический 

Цель:      спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 

 практический  

Цель:      разработать «модель выпускника» основной школы 

Такой подход позволил составить набор качественных характеристик выпускников 

основной школы: спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить категории, 

составляющие основу данной модели. 

Основополагающими  критериями при создании «модели выпускника» стали 

развитие и жизненное самоопределение, под которыми мы понимаем деятельность 

учащихся по «сотворению самого себя и своего будущего». Это требует от выпускника 

изменения его позиции от «ранее ведомого» (созерцателя, наблюдателя) до позиции 

«субъекта собственной жизнедеятельности» (преобразователя). 

Данная позиция характеризуется: 

 потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих 

ценностей, 

 способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить 

программу будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и 

динамики их развития). 

Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы 

отношений личности, динамики их развития). 

 Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 

Выпускник основной школы — подросток, стремящийся к общению со 

сверстниками и утверждающий свою самостоятельность и независимость. 

Выпускник МБОУ «Гора-Подольская средняя общеобразовательная школа» - 

молодой человек, обладающий готовностью к жизненному самоопределению, личность с 

развитыми ценностными представлениями, волевой сферой, самостоятельностью и 

ответственностью. 

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ основной 

школы:   
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– обязательным основанием для организации и осуществления образовательного 

процесса в школе, в том числе для организации системы текущего и промежуточного 

оценивания   школьников, организации системы внутришкольного контроля; 

– ориентиром для разработки программ, учебно-методических и дидактических 

материалов , при подготовке и переподготовке педагогических кадров, при оказании 

информационно-методической поддержки их деятельности, для деятельности других 

инфраструктур, осуществляющих поддержку образовательного процесса в  школе; 

– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления образовательного 

процесса в школе как обеспечивающих достижение планируемых результатов образования; 

– основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших  обучения на ступени основного общего образования, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

– основой для аттестации работников   школы; 

– основой для аттестации  общеобразовательных учреждений;   

– критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Требования к личностным результатам 

образования   

1.  Самоопределение 
– формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, знание и уважение государственной символики  и государственных праздников; 

– осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России; 

– формирование представления о трудовой деятельности как источнике 

материальной и духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

– осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 

– ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

– формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их 

выполнения; 

– формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и  

самопринятия; развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, 

общения, поведения; формирование у учащегося  адекватного представления о том, как  

его воспринимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка 

своих возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры всех народов, развитие толерантности в межличностном 

общении и взаимодействии; 

- формирование представлений о семье и семейных ценностях, уважение 

ценностей семьи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести  – как 

регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 
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- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости 

и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

- формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного 

отношения к природе. 

3. Общение 

- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие умения слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- формирование умения планировать и реализовывать  совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- развитие умения разрешать конфликты на основе договоренности; 

- развитие способности к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития способности к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 

Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

- развитие мотивов достижения и социального признания, готовности их 

реализации и преодолению препятствий;  

- развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности посредством расширения социальной активности 

учащихся (дежурство в школе, помощь учащимся младших классов и пр.).  

В сфере познавательной культуры, изучив основное содержание  общеобразовательной 

программы учащиеся должны: 

- иметь представление о современной научной картине мира, понимать роль и место 

отдельных областей научного знания в системе научных дисциплин; 

- усвоить основы научных знаний об окружающей человека действительности, о 

взаимосвязях между объектами окружающего мира: освоить базовые понятия научного 

знания, основные теории, концепции, принципы и законы с учетом того, что 

отдельные науки - это теоретические модели различных, не совпадающих друг с 

другом сторон действительности, а различием предметов определяется содержательное 

и структурное различие их моделей; 

- проявлять целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, объяснять изучаемые явления, поведение объектов с позиций 

современного научного мировоззрения; быть готовыми использовать умения и навыки 

различных видов познавательной деятельности, учитывая деление научного знания на 

его генеральные (в познавательном отношении) направления, или отрасли: применять 

основные методы познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

компьютерный эксперимент и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; использовать основные интеллектуальные операции, такие как 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов и т.д.; уметь генерировать 

идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
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В сфере нравственной культуры обучающиеся должны: 
- иметь общие представления о философии как основе культуры мышления; 

- иметь целостное представление о культурно-историческом процессе в России в 

прошлом, настоящем, будущем, а также в других странах; 

- быть ориентированным на главные идейно-нравственные ценности общества 

(патриотизм (чувство гордости  за Отчизну и желание ее процветания), гуманизм, 

отношение к труду, честность, целеустремленность, доброжелательность, терпимость, и 

др.); -  проявлять нравственную устойчивость; 

- понимать значение морали и моральных ценностей в жизни человека и общества в 

целом: философское осмысление основных этических понятий: добра и зла, 

справедливости, чести и достоинства, совести и долга; 

- критически относиться к информации, получаемой из различных источников, 

выделять критерии ее оценки, адекватных поставленной задаче; 

- ориентироваться в мире внутренней и внешней политики государства, осмысленное и 

взвешенное отношение к политическим партиям, политическим деятелям; 

- знать основные конституционные права и обязанности, механизмы обращения в суд, 

прокуратуру, законодательные органы; 

- осознавать экологическую опасность человеческой деятельности, восприятие природы 

как органической целостности и основы жизни человека и общества в целом; 

проявлять готовность сохранять и защищать природу, не вредить окружающей среде; 

- ориентироваться в мире различных религиозных идей и учений; 

- проявлять готовность к семейной жизни; 

- соблюдать культуру поведения, проявлять положительное отношение к окружающим. 

В сфере трудовой культуры обучающиеся должны: 
- понимать сущность технологического подхода к организации деятельности; 

- владеть допрофессиональными умениями и навыками взаимодействия человека с 

генеральными сторонами окружающей его действительности, преобразовательной 

деятельности; быть способными выполнять унифицированные операции, 

составляющие основу различных технологий преобразования объектов; получить 

некоторые профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и 

задачами; 

- владеть общеучебными умениями и навыками, такими как планирование своего труда; 

поиск, отбор необходимой информации;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации; преобразование 

информации; умение трудиться творчески и пр.; 

- понимать принципы действия, возможности и ограничения технических средств, 

предназначенных для преобразования объекта, знать правила техники безопасности 

при работе с ними; 

- иметь представления о методах научного управления; 

- быть готовыми к выбору профессии, понимания важности осознанности такого выбора; 

- понимать особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

- проявлять положительное отношение к труду, обязанностям: добросовестность, 

старательность, настойчивость, самостоятельность, творческий подход к работе; 

- проявлять способности к рациональной организации труда, к самореализации, 

самообразованию, самосовершенствованию; 

- понимать значимость различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

В сфере эстетической культуры обучающиеся должны: 
- иметь эстетический кругозор по всем сторонам окружающей человека действительности 

и эстетический вкус; 
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- быть способным оценивать с точки зрения эстетического восприятия выполняемый 

процесс как мастерство или как искусство выполнения операций, а продукт, результат 

деятельности - как структурно-функциональное совершенство; 

- уметь ценить прекрасное; проявлять эмоционально-образные качества: 

вдохновленность, одухотворенность, эмоциональный подъем в творческих 

ситуациях, образность, ассоциативность, созерцательность, воображение, фантазия, 

мечтательность, романтичность, чувство новизны, необычного, чуткость к 

противоречиям, склонность к творческому сомнению, потребность в прекрасном и т.д;  

- стремиться к овладению основами мировой культуры, знакомству с шедеврами 

мирового искусства. 

В сфере коммуникативной культуры учащиеся должны: 
- учитывать роль и особенности естественных, формализованных и формальных языков 

как средств коммуникации; 

- владеть культурой устной и письменной речи, соблюдать нормы литературного языка в 

собственной речевой практике, быть точным в постановке задач; 

- уметь интересно, грамотно, увлекательно говорить не только на родном языке, но и 

владеть иностранным языком как средством международного общения; 

- быть готовым использовать основные средства телекоммуникаций, иметь  

представления о важнейших характеристиках  каналов  связи, возможностях передачи 

информации; 

- знать и умело применять психологические основы общения, в том числе уметь слушать, 

осмысливать, устанавливать контакты, проявлять сдержанность, тактичность в 

общении, доброжелательное, внимательное отношение ко всем окружающим, 

обозначать свое  понимание  или не понимание по любым возникающим вопросам, 

понимать и оценивать иную точку зрения, вступать в содержательный диалог или спор, 

уметь владеть вниманием аудитории; быть дипломатичным в отношениях с людьми; 

быть  толерантным, т.е. обладать высокой потребностью в общении с людьми, быть 

образцом терпимости и внимательности к каждому; обладать способностью к 

эмпатии – чувствовать состояние и переживания других людей и уметь сочувствовать 

им; 

- понимать язык как средство хранения духовной культуры или в более широком 

смысле духовной ценности народа. 

В сфере физической культуры учащиеся должны: 
- иметь установку на здоровый образ жизни, активных занятий физкультурой и 

спортом, отрицательного отношения к алкоголю, никотину, наркотикам и пр.; 

- проявлять физическую выносливость и здоровье, достаточное для преодоления 

достаточно больших умственных и нервных нагрузок; 

- стремиться к физическому совершенствованию, культивирования высокой гигиены 

жизни; 

- уметь по внешним  признакам  определять возможности  безопасного поведения; 

- быть способным оказать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 

 

Раздел 4. Учебный план 
Учебный план МБОУ «Гора-Подольская СОШ» - нормативно – правовой 

документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Характеристика учебного плана. 

Статус: номинально -составная часть образовательной программы школы; реально- 

самостоятельный нормативный документ. 
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Утверждение: приказ по школе. 

Структура: инвариативная часть, включающая федеральный и региональный 

компонент и вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Срок реализации:  текущий 2013-2014 учебный год и перспективный -5 лет 

      Учебный план школы, обеспечивающий реализацию ФКГОС основного общего 

образования ,разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами  

федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            № 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 РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 19 

декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4.03.10г № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения» 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4.03.10г № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

регионального  уровня:  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в 

закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  
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 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.02.11 № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  

области  от  26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 13.05.2009г.     № 9-06/1674-ВА «О реализации 

программ  углублѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 

по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 

нагрузки»; 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2013-2014 

учебном году; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    политики   

Белгородской    области    от 13.12.2010г № 9-06/7439 СА О методических 

рекомендациях  «Примерные требования к структуре, объему и содержанию 

образовательной программы общеобразовательного учреждения по ступеням 

обучения». 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 14 июня 2013 г № 1438 

«О признании  утратившим силу приказа департамента  образования,       культуры   

и молодежной политики Белгородской области от   23 февраля 2012 года  № 1381; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 8 мая 2013 г № 9-

06/2847-НН «Об организации профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях Белгородской области»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от  22.06.2012г. №  9-06/ 

4870-ВА «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального  (непрофильного) и профильного обучения» 

муниципального  уровня:  

 Приказ управления образования администрации Грайворонского района № 359 

от 15.06.11г  «О создании ресурсных центров по организации профессиональной 

подготовки» 

школьного уровня: 

 Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гора-

Подольская средняя общеобразовательная школа» 

 Образовательная программа  МБОУ «Гора-Подольская СОШ». 

 Приказ № 78 от 27 августа 2013г. «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2013-2014 учебный год» 

 Приказ № 205 от 31.08.13г  «Об утверждении списка учебников на 2013-2014 

учебный год» 

Учебный план школы определяет минимальный и максимальный объѐм учебной 

нагрузки учеников; распределяет время, отводимое на освоение федерального, 
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регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. 

Учебный план информирует о: 

 Соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане школы 

базисному плану; 

 Наличии минимального набора обязательных предметов в каждой 

образовательной области, обеспечивающих выполнение образовательных 

стандартов (минимум содержания образования); 

 Принципах структурирования образовательной области; 

 Механизме обеспечения вариативности образования, реализации права 

выбора учащимися предметов вариативной части учебного плана; 

 Использовании альтернативных технологий; 

 Инновациях в содержании, формах и методах. 

 Учебный план состоит из двух составляющих:  инвариантной и вариативной  

частей. 

 Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, обязательные 

для всех обучающихся, которые обеспечивают единство образовательного пространства 

РФ, гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования и устанавливает: 

состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

по классам обучения, установленных федеральными государственными  образовательными 

стандартами. 

Вариативная часть  представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и обеспечивает  индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и 

склонности. 

Часы вариативной части  учебного плана  использованы: 

 для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части БУП; 

 для организации предпрофильной подготовки (9 класс); 

 для проведения курсов по выбору обучающихся; 

 введение элективных курсов профориентационной направленности; 

  для увеличения количества часов, на изучение учебных предметов на базовом уровне. 

Часы вариативной части  учебных планов профильных групп  использованы на 

введение элективных курсов,  учебных практик, проектов, индивидуальных и групповых 

занятий в поддержку конкретного профиля обучения. 

          Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9-х 

классов – на 34 недели (без учѐта государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность урока 45 минут, режим работы составлен по 6-дневной учебной 

неделе. 

           В классах основной школы  общеобразовательные предметы изучаются на базовом и 

углубленном уровнях.  

 Задачи  основного общего образования: 

 обеспечение освоения обучающимися основ наук на уровне государственных 

образовательных стандартов, что позволит продолжить обучение в средней школе 

или среднем специальном заведении;  

 создание условий для саморопределения обучающихся и выбора образовательного 

маршрута; 
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 создание условий для формирования  первоначальных профессиональных 

намерений, потребности в самообразовании и  необходимых для этого умений и 

навыков; 

 создание условий для прочного усвоения учебного материала с учетом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся; 

 создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной ориентации 

одаренных детей; 

 обеспечение дальнейшего усвоения обучающимися важнейших нравственных норм 

и  формирование  установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей и здорового образа жизни. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план школы в полном объѐме осуществляет реализацию федерального 

компонента, через изучение обязательных учебных предметов: 

- «Русский язык» (5-8 классы-3 часа в неделю, 9 класс-2 часа в неделю). В 8 классе в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей, за счет часов компонента ОУ, 

соблюдая преемственность выбранной программы, предусмотрено продолжение 

углубленного изучения русского языка. Обучение осуществляется по программе 

Бабайцевой В.В., учебнику «Русский язык. Теория 5-9 классы» под редакцией Бабайцевой 

В.В., в объѐме 5 часов в неделю  

- «Английский язык» (3 часа в неделю-5-9 классы); 

- «Литература» (2 часа в 5-8 классах, 3 часа в 9 классе); 

-  В школе реализуются общеобразовательные программы по математике на базовом 

уровне: «Математика» 5-6 класс (5часов), «Алгебра» 8-9 классы (3 часа), «Геометрия» 

8-9 классы (2 часа),  «Информатика и ИКТ» 8 класс (1 час), 9 класс (2 часа).  Согласно 

авторскому тематическому планированию, в 7 классе, учебный предмет «Геометрия» 

изучается со второй четверти. Распределение количества часов соответственно на учебные 

предметы «Алгебра» и «Геометрия» в 7 классе следующее: 3,5 и 1,5. 

На основании результатов анкетирования обучающихся, заявлений родителей, с 

целью развития математического мышления и овладения конкретными математическими 

компетенциями, а также с учетом специфики класса, для группы обучающихся 7 класса 

увеличено количество часов на углубленное изучение учебного предмета «Алгебра» до 5 

часов. 

       -«Физика» -7-9 классы (2 часа), 

       - «Природоведение» 5 класс (2 часа),  

       -«Биология» 6 класс (1 час), 7-9 классы (2 часа), 

        - «Химия» 8-9 классы (2+1 часа). Согласно запросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей), учитывая процент обучающихся, выбирающих на старшей 

ступени химико-биологический профиль обучения, учитывая,  что 50% девятиклассников 

в прошлом учебном году изучали химию на расширенном уровне,  учреждение продолжает 

реализовывать  расширенный курс преподавания учебного предмета «Химия», в объеме 3 

часов в неделю в 8 и 9 классах. 

        -Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс в объѐме 1 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 
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и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

-Учебный предмет «География» изучается в 6 классе в объеме 1 часа в неделю, в 7-9 

классах – в объеме 2 часов в неделю. 

-Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах в объѐме 2 часов. 

Содержательно сохраняется преподавание двух курсов истории, в рамках данного 

учебного предмета – всеобщей истории и истории России и распределение учебных часов 

по истории  России и всеобщей истории  осуществляется в соответствии с требованиями 

ФКГОС, примерных программ, и в 9 классе на изучение всеобщей истории отводится не 

менее 24 часов. В связи с этим пропорция часов на всеобщую историю и историю России 

сохраняется 0,75 ч. и 1, 25ч.  

-В 5-7 классах  изучается учебный предмет «Музыка» в объеме 1 часа в неделю. 

      -Учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

-Учебный предмет «Физическая культура» с 5 по 9 класс изучается в объеме   3-х 

часов в неделю. 

-Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) реализует 

основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об 

образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с 

терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе» и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности. Изучается в объѐме 1 часа в неделю в качестве федерального компонента в 8 

классе и в 5-7, 9 классах на «Основы безопасности жизнедеятельности» отведены часы 

регионального компонента (1 час в неделю). 

-Учебный предмет «Технология» изучается  в 5-7 классах –по 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час. В 8 классе  в рамках регионального компонента отведен дополнительный 

час на изучение «Технологии». Часы учебного предмета «Технология» в IX классе в 

качестве компонента образовательного учреждения, использованы  для организации 

предпрофильной  подготовки обучающихся   

Таким образом, региональный компонент учебного плана представлен предметами: 

«Православная культура» в объѐме 1 часа для 5-9 классов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час в неделю, для 5-7,9 классов, «Технология» 1 час в 8 классе. 

Компонент общеобразовательного учреждения учебного плана реализуется за 

счѐт часов вариативной части базисного плана и способствует решению проблемы 

социальной адаптации ребенка. 

На ступени основного общего образования  часы (вариативной части) учебного плана  

компонента образовательного учреждения  использованы: 

 для преподавания учебных предметов учебного плана на углубленном уровне; 

 для расширенного преподавания отдельных предметов; 

 для преподавания учебных предметов, не предусмотренных инвариативной частью 

учебного плана; 

  дополнительных образовательных  учебных курсов; 

 для изучения курсов по выбору обучающихся; 

 для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части 

учебного плана; 

 для организации предпрофильной подготовки обучающихся (IX класс). 
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С целью преемственности между начальным и средним звеном, в рамках  

компонента ОУ, осуществляется изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 5-7 классах, 

по 1 часу в неделю. 

В 5-7 классах часы компонента образовательного учреждения использованы  для 

увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана 

«Русский язык» (5 класс – 3 часа, 6 класса – 3 часа, 7 класс – 1 час в неделю). 

В 7 классе часы школьного компонента используются на  организацию изучения 

предмета на углубленном уровне («Алгебра» 2 часа); 

В 8 классе часы школьного компонента используются на  организацию изучения 

предмета на углубленном уровне («Русский язык» 2 часа); 

В 8-9 классах организовано расширенное изучение учебного предмета «Химия» ( по 

1 часу в неделю); 

С целью дополнения содержания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература», расширения теоретических сведений о родном языке, изучения 

употребления языка, в 7,8 классах введен 1 час на изучение учебного курса «Уроки 

словесности».  

С целью развития познавательных интересов обучающихся и подготовки к 

расширенному и углубленному изучению предметов естественно -научного цикла, введен 

пропедевтический курс «Введение в естественно -научные предметы. Естествознание», 2 

часа в неделю в 5 классе. В 6 классе, соблюдая преемственность программы, завершается 

изучение данного курса, в объеме 2 часов в неделю. 

С целью дополнения содержания учебного предмета «Технология», удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся, на основании запросов родителей, за счет часов 

вариативной части, вводится в 8 классе учебный курс «Черчение», 1 час в неделю 

Учитывая усиление социальных и гуманитарных аспектов экологического 

образования, ориентацию его на идеи образования для устойчивого развития общества, 

укрепление его тенденции к интеграции с образованием в области здоровья и 

безопасности человека и окружающей его среды, учитывая, что  вопросы экологии, 

здоровья и безопасности жизни являются основным приоритетом программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включенной в ФГОС общего образования, в школе введен ориентационный учебный курс 

эколого - валеологической направленности «Экология животных» в 7 классе  1 час в 

неделю, для углубления и конкретизации экологических понятий. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов осуществляется за счѐт часов 

учебного предмета «Технология» в объѐме 3 часов в неделю и включает информационную 

и профориентационную работу.  Для учащихся 9 класса организованы  курсы по выбору, 

целью которых является:  удовлетворение индивидуальных  образовательных склонностей 

каждого школьника. Основными функциями курсов предпрофильного обучения в 9 классе 

являются: направление на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения, 

определение степени готовности и обоснованности к выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности. Курсы по выбору, предложенные в этом учебном году 

школой для обучающихся 9 класса, реализуют такие задачи как:  

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

 содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;  



447 

 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  

Школа реализует программы по следующим курсам по выбору: 

 Будь творцом своего здоровья, в объѐме 0,5 часа  в неделю (17 часов) 

 Гипотезы происхождения человека, в объѐме 0,5 часа  в неделю (17 часов) 

 Введение в избирательное право, в объѐме 1 часа  в неделю (34 часа) 

 Такая разная информатика, в объѐме 0,5 часа  в неделю (12 часов) 

 Компьютерное моделирование, в объѐме 0,5 часа  в неделю (16 часов) 

 Города мира, в объѐме 1 часа  в неделю (34 часа) 

 Психология и выбор профессии, в объѐме 1 часа  в неделю (34 часа) 

При организации предпрофильной подготовки учитывается следующее: 

базовый минимальный объем предпрофильной подготовки равен 102 учебным часам.  Эти  

учебные часы  распределены следующим образом:  2/3 объема  отводится на два вида 

специально организованных курсов по выбору: предметные курсы и ориентационные 

курсы, оставшаяся часть (1/3 объема) предпрофильной подготовки  использована для 

информационной работы и профильной ориентации . 

          Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

определяется промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе 

определены следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, устная аттестация, собеседование, итоговый опрос, 

тестирование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 
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Перспективный учебный план для 5-9 классов (недельный)  

 
Учебные предметы Количество часов всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 3  3 3  3 3  1 3   2   21 

Литература 2   2   2   2   3   11 

 Английский язык 3   3   3   3   3   15 

Математика 5   5            10 

Алгебра       3,
5 

  3   3   9,5 

Геометрия       1,
5 

  2   2   5,5 

 Информатика и ИКТ          1   2   3 

История  2   2   2   2   2   10 

Обществознание    1   1   1   1   4 

География    1   2   2   2   7 

Природоведение  2               2 

Физика       2   2   2   6 

Химия          2  1 2  1 6 

Биология    1   2   2   2   7 

Изобразительное искусство 1   1   1   1   1   5 

Музыка 1   1   1         3 

Технология  2   2   2   1      7 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

         1      1 

Физическая культура 3   3   3   3   3   15 

Итого 24  3 25  3 29  1 31  1 30  1 148 

27 28 30 32 31 

Региональный компонент 

Православная культура  1   1   1   1   1  5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1   1   1      1  4 

Технология           1     1 

Итого 2 2 2 2 2 10 

29 30 32 34 33 158 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

Введение в естественно -научные 
предметы. Естествознание 

2 2    4 

Черчение    1  1 

Уроки словесности   1 1  2 

Экология животных   1   1 

Города мира 
Введение в избирательное право 
Будь творцом своего здоровья 
Гипотезы происхождения человека 
Такая разная информатика 
Компьютерное моделирование 
Психология и выбор профессии 

    1 
1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1 

         

Итого 3 3 3 2 3 14 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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Перспективный учебный план для 5-9 классов (годовой)  

 

Учебные 
предметы 

Количество часов всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 105  105 105  105 105  35 105   68   214 

Литература 70   70   70   70   102   382 

 Английский язык 105   105   105   105   102   522 

Математика 175   175            350 

Алгебра       122,5   105   102   329,5 

Геометрия       52,5   70   68   190,5 

 Информатика и 
ИКТ 

         35   68   103 

История  70   70   70   70   68   348 

Обществознание    35   35   35   34   139 

География    35   70   70   68   243 

Природоведение  70               70 

Физика       70   70   68   208 

Химия          70  35 68  34 207 

Биология    35   70   70   68   243 

Изобразительное 
искусство 

35   35   35   35   34   174 

Музыка 35   35   35         105 

Технология  70   70   70   35      245 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

         35      35 

Физическая 
культура 

105   105   105   105   102   522 

Итого 840  105 875  105 1015  35 1085  35 1020  34 5149 

945 980 1050 1120 1054 

Региональный компонент 

Православная 
культура 

 35   35   35   35   34  174 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 35   35   35      34  139 

Технология           35     35 

Итого 70 70 70 70 68 348 

1015 1050 1120 1190 1122 5497 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и 
ИКТ 

35 35 35   105 

Введение в 
естественно -
научные 
предметы. 

70 70    140 
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Естествознание 

Черчение    35  35 

Уроки 
словесности 

  35 35  70 

Экология 
животных 

  35   35 

Города мира 
Введение в 
избирательное 
право 
Будь творцом 
своего здоровья 
Гипотезы 
происхождения 
человека 
Такая разная 
информатика 
Компьютерное 
моделирование 
Психология и 
выбор профессии 

    34 
34 
17 
17 
17 
17 
34 

         

Итого 105 105 105 70 102 487 

Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1224 5984 

 

 

Перспективный учебный план с  углублѐнным  изучением русского языка 

(недельный) 

 

Учебные предметы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 3  5 3  5 3  3 3  2 2  1 

Литература 2   2   2   2   3   

 Английский язык 3   3   3   3   3   

Математика 5   5            

Алгебра       3   3   3   

Геометрия       2   2   2   

 Информатика и ИКТ   1   1   1 1   2   

История  2   2   2   2   2   

Обществознание    1   1   1   1   

География    1   2   2   2   

Физика       2   2   2   

Химия          2  1 2   

Природоведение  2               

Биология    1   2   2   2   

Изобразительное 
искусство 

1   1   1   1   1   
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Музыка 1   1   1         

Технология  2   2   2   1      

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

         1      

Физическая культура 3   3   3   3   3   

Итого 24  6 25  6 29  4 31  3 30  1 

30 31 33 34 31     3 

Региональный компонент        30 

Православная 
культура 

1 1 1 1 1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1  1 

Технология    1  

Итого 2 2 2 2 2 

Всего 32 33 35 36 33 

Компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору     3 

Максимальная 
учебная нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

Перспективный учебный план с  углублѐнным  изучением русского языка 

(годовой) 
 

Учебные предметы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 105  175 105  175 105  105 105  70 68  34 

Литература 70   70   70   70   102   

 Английский язык 105   105   105   105   102   

Математика 175   175            

Алгебра       105   105   102   

Геометрия       70   70   68   

 Информатика и ИКТ   35   35   35 35   68   

История  70   70   70   70   68   

Обществознание    35   35   35   34   

География    35   70   70   68   

Физика       70   70   68   

Химия          70  35 68   

Природоведение  70               

Биология    35   70   70   68   

Изобразительное 
искусство 

35   35   35   35   34   

Музыка 35   35   35         

Технология  70   70   70   35      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

         35      
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Физическая культура 105   105   105   105   102   

Итого 840  210 875  210 1015  140 1085  105 1020  34 

1050 1085 1155 1190 1054     3 

Региональный компонент        30 

Православная культура 35 35 35 35 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35 35 35  34 

Технология    35  

Итого 70 70 70 70 68 

Всего 1120 1155 1225 1260 1122 

Компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору     102 

Максимальная 
учебная нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1224 

 

Перспективный учебный план с  углублѐнным  изучением математики 

(недельный) 

Учебные предметы Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 3  1 3   2   

Литература 2   2   3   

 Английский язык 3   3   3   

Алгебра 3  2 3  2 3  2 

Геометрия 2   2  1 2   

 Информатика и ИКТ   1 1   2   

История  2   2   2   

Обществознание 1   1   1   

География 2   2   2   

Физика 2   2   2   

Химия    2   2   

Биология 2   2   2   

Изобразительное искусство 1   1   1   

Музыка 1         

Технология  2   1      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1      

Физическая культура 3   3   3   

Итого 29  4 31  3 30  2 

33 34 32 

Региональный компонент     30 

Православная культура 1 1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 

Технология  1  

Итого 2 2 2 

Всего 35 36 34 

Компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору   2 

Максимальная учебная нагрузка 35 36 36 
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Перспективный учебный план с  углублѐнным  изучением математики 

(годовой) 

Учебные предметы Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 105  35 105   68   

Литература 70   70   102   

 Английский язык 105   105   102   

Алгебра 105  70 105  70 102  68 

Геометрия 70   70  34 68   

 Информатика и ИКТ   35 34   68   

История  70   70   68   

Обществознание 35   35   34   

География 70   70   68   

Физика 70   70   68   

Химия    70   68   

Биология 70   70   68   

Изобразительное искусство 35   35   34   

Музыка 35         

Технология  70   35      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35      

Физическая культура 105   105   102   

Итого 1015  140 1085  105 1020  68 

1155 1190 1088 

Региональный компонент     30 

Православная культура 35 35 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35  34 

Технология  35  

Итого 70 70 68 

Всего 1225 1260 1156 

Компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору   68 

Максимальная учебная 
нагрузка 

1225 1260 1224 

 

Раздел 5. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования 
  Приоритетным в ОУ является обучение, ориентированное на личность ребенка, 

раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в активного и 

заинтересованного участника образовательного процесса. Сделать обучение максимально 

эффективным и развивающим возможно только при определенных условиях. Поэтому 

вопрос об образовательной среде, его создании, компонентах очень актуален на данном 

этапе развития образовательного учреждения. 
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Образовательная  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих формирование 

личности, способной к активному творческому труду в различных областях 

фундаментальных наук. 

Такая среда призвана создать возможность для реализации индивидуальных интересов и 

потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления ими 

личного опыта. 

 Образовательная среда, по мнению субъектов образовательного процесса, должна иметь 

следующие составляющие: 

 гуманитарная развивающая  среда; 

 интеллектуальная образовательная и  развивающая среда; 

 информационная обучающая среда. 

Несмотря на то, что каждая среда несет свою определенную нагрузку, все 

составляющие взаимосвязаны, что не исключает интеграции. 

 Основой образовательной среды является социальный компонент.  

К нему относятся: 

 традиции ОУ;  

  взаимоответственность; 

 морально-эмоциональный климат;       

 общие дела; 

 атмосфера доброжелательности; 

 имидж ОУ. 

Сюда же относится внеучебная деятельность, которая в ОУ многообразна. Именно 

данная деятельность служит неким стержнем нравственного личностного и 

профессионального развития наших воспитанников. 

Гуманитарная развивающая  среда - взаимосвязь условий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный образовательный процесс, который реализует более мощный 

гуманитарный потенциал, позволяет развиваться. 

Интеллектуальная образовательная и  развивающая среда - взаимосвязь условий, 

позволяющих обучающимся формировать и проявлять свои свойства обеспечивающих 

личностно-ориентированный образовательный процесс, развиваться интеллектуально, 

Структура интеллектуально-развивающей среды ОУ включает следующие 

составляющие: 

Группы углубленного изучения, профильного обучения- часть классов, работающих в 

инновационной системе. Используют средства, формы и методы работы, более приспо-

собленные для развития интеллектуальной личности.  

Система учебных и элективных курсов содержит большие массивы дополнительной 

информации, выходящие за рамки учебных программ, имеет большую степень свободы 

при выборе форм и методов работы (проблемное обучение, деловые игры, экскурсии). 

Индивидуальный подход и личностно-ориентированное обучение, большая степень 

свободы субъективности возможна в связи с допустимостью меньшего количества 

обучающихся (до 15-20 чел.) 

Система элективных курсов, спецкурсов - гибкая совокупность дополняющих 

образовательных структур, позволяющая решать проблемы преемственности между 

различными ступенями непрерывного образования. Курсы направлены на узко за-

программированный результат - приобретение знаний по определенной теме. 

Система интеллектуальных конкурсов различных уровней: предметные и 

межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д. 

Их уровень, привлекательность, цели, а также охват учащихся весьма разнообразны. В ОУ 

традиционно проходят олимпиады и научно-практические конференции в рамках конкурса 
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«Шаг в будущее»,  конкурсы «Интеллектуальный марафон», предметные молодѐжные 

чемпионаты, обучающиеся активно участвуют во Всероссийских конкурсах  «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» и т.д. 

Система работы с одаренными детьми, которая позволяет организовать деятельность 

педагогов с группами детей, способных к интеллектуальному труду. 

Информационно-обучающая среда - системно-организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей. 

Информационная среда учебной деятельности формируется: 

- учителем - он определяет содержание программы курса, выбор учебной литературы, 

методы преподавания, стиль общения и т.д; 

- педагогическим коллективом ОУ, который определяет общие требования к учащимся, 

сохраняемые традиции ОУ, форму взаимоотношений педагогического и ученического 

коллективов; 

- государством как общественным институтом. Именно оно определяет материальное 

обеспечение образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной 

системы знаний и взглядов. 

Информационная обучающая среда складывается из пяти блоков: 

 ценностно-целевого,  

  коммуникационного, 

 программно-методического, 

  информационно-знаниевого; 

  технологического. 

Особенностью информационной среды является то, что она представляет 

возможность получения необходимых данных, сведений, теорий. Умение же получать 

информацию и преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно 

приобретается в процессе обучения. 

Образовательная среда ОУ позволяет обучающимся чувствовать себя эмоционально 

комфортно от сознания собственной ценности через доброжелательное принятие другим (в 

первую очередь учителем) его индивидуальности, подлинное уважение к его интересам и 

потребностям. 

Принципы построения учебно-воспитательного процесса 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

принципы:  

 принцип преемственности в содержании и в структуре;  

 принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

 принцип дифференцированного подхода к обучению; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его 

развития; 

 принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе: 

 принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  образовательных об-

ластей; 

 принцип взаимосвязи обязательных предметов и элективных курсов; 

  принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся; 

  принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс школы. 
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Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному 

добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, 

в том числе и самого себя. 

 В ОУ накоплен достаточно большой опыт применения разнообразных 

педагогических технологий, форм и методов обучения. 

Это технологии: 

 технология развивающего обучения – направлена на развитие различных 

способностей обучающихся; 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости 

детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного 

материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения - способствующая организации самостоятельной 

деятельности обучающихся и другие. 

 Технология критического мышления -способствует формированию личной точки 

зрения ученика на определенную проблему, позволяет находить доказательства, 

формирует мышление обучающихся. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ  достаточно широко 

используются технологии формирующего обучения: 

 объяснительно-иллюстративное обучение; 

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 

 классическое лекционное обучение; 

 классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в 

технологии развивающего обучения. Перспективное направление  в работе 

педагогического коллектива  – реализация   компетентностного подхода, основанного на 

личностно-ориентированном  образовании.  
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы сновного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ, 

определяет место информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования:  
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 устанавливает ценностные ориентиры основного, среднего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в старшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от начального образования  

к основному общему образованию. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО: 

• формирование основ гражданской идентичности личности  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности  

• развитие умения учиться  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  
Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в единстве  

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

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 

образовательном учреждении.  

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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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,  

• нравственно-этическая ориентация,  

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 учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• 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; 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;  

• 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт 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. 

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребѐнка.  

 СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования «языкового чутья», как результата ориентировки в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литература — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
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является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

 «Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

 «Биология». Этот предмет выполняет интегрированную функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
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государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «История и 

обществознание» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края; ознакомления с  

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 «География. Физика. Химия». Предметы, составляющие цикла «Естествознание», 

обеспечивают формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира в сфере личностных действий будут 

сформированы научные и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой науки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в обществе. 

В области развития общепознавательных действий изучение естествознания будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
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организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Раздел 6. Программы отдельных учебных предметов. 
Образовательная программа  МБОУ   «Гора-Подольская средняя общеобразовательная 

школа»   включает рабочие программы учебных предметов и элективных курсов. 

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 23.03.2010 № 819 «Об утверждении положения о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательных учреждений» учителями  школы были разработаны  рабочие 

программы по  учебным предметам и элективным курсам. 

В рабочих программах педагогов указано, что с учетом  социального заказа 

родителей и образовательных потребностей  обучающихся,  изменяется до 20 % структура 

программы. Эти изменения влекут за собой  перестройку в организации учебно- 

воспитательного процесса школы: введение новых форм и методов контроля знаний, 

умений и навыков, особенно для учащихся, занимающихся по индивидуальным 

образовательным планам ( зачетная неделя для 10-11 классов, использование лекционно-

семинарской системы обучения, дифференцированные контрольные  и самостоятельные 

работы, тестовые задания, уроки- исследования и комбинированные уроки), изменение 

содержания и последовательности изложения учебного материала, изменения числа 

учебных часов на отдельные темы, увеличение количества учебных часов, освобожденных 
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для проведения лабораторного эксперимента, практических работ, учебного исследования, 

экскурсий в рамках учебной темы. 

Рабочая программа является компонентом основных образовательных программ, 

средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, элективных, 

дополнительных образовательных курсов для обучающихся. 

Учебные программы. 

 Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) 

Министерством образования РФ. 

Русский язык. 

Целью данной программы является формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

Общеучебными задачами, решаемыми при реализации данной программы, являются: 

воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие логического мышления 

школьников; формирование таких умений как работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и др. 

Литература. 

Курс литературы в основной школе основывается на принципах: связи искусства с 

жизнью,  единства формы и содержания,  историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно – эстетических представлений.  

Основная цель изучения литературы в основной школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Достижение 

заявленной цели в первую очередь осуществляется через: 

- усвоение обучающимися основных понятий теории и истории литературы, 

- формирование у обучающихся умений оценивать и анализировать художественные 

произведения; 

- овладение богатейшими выразительными средствами русского языка. 

 Чтение и изучение на уроках  художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений мы рассматриваем 

как необходимые составляющие  формирования основы литературного образования на 

основной ступени школьного образования. 

Иностранный язык ( английский) 
 Английский язык обеспечивает  развитие у обучающихся навыков иностранной 

речи, способствует формированию языковой грамотности высокого уровня на этапе 

основной и средней школы и отвечает целям современного образования, связанными с 

геополитическими изменениями в мире и проблемами межкультурного взаимодействия. 

Математика и информатика. 

Характеристика программы по математике. 

Задачами курса является систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка обучающихся к изучению курсов 

алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Характеристика программы по алгебре 

Целью изучения является развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 
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основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

Характеристика программы по геометрии 

Целью изучения курса является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка математического аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физики, черчения и т.д.) в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. 

Характеристика программы по информатике и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на решение следующих взаимосвязанных задач: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Обществознание и история 

Характеристика программы по истории. 

Отличительной чертой курса является соблюдение преемственности в хронологии 

«Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании 

умений. Предполагается раскрытие общее и особенное в развитии России и других стран 

мира. Авторами данной программы акцентируют внимание на  огромном воспитательном 

потенциале курса, способствующему развитию патриотических чувств у школьников, 

формированию у них гражданской позиции. 

Также следует отметить аксиологическую направленность курса, которая 

заключается в неоднозначности оценок значения событий и деятельности исторических 

персоналий; характеристике разносоциального, многонационального и 

многоконфессионального состава России, что способствует осознанию обучающимися 

современного состояния российского общества, содействует формированию 

толерантности. 

Характеристика программы по обществознанию. 

 Данный курс представляет собой целостную, педагогическую систему, 

рассчитанную на обучающихся подросткового возраста, основанием которой является 
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интеграция современных социологических, политических, правовых, этических и 

социально-психологических знаний. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Биология. 

При изучении курса в 5 классе обучающиеся расширяют полученные в начальной 

школе представления о строении Солнечной системы, о природных компонентах, 

образующих окружающую природу. Продолжается  знакомство с ролью и местом 

человека в природе, доказывается зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 При изучении курса уделяется большое внимание их экологическому воспитанию. 

Рассматриваются взаимосвязи и взаимозависимость человека и природы, конкретные 

примеры влияния человека на природу в процессе своей хозяйственной деятельности и 

влияние природы на хозяйственную деятельность человека. 

Концентрический курс биологии позволяет обучающимся к 9 классу достигнуть 

уровня функциональной грамотности, так как сохранение оптимального количества часов 

(6 класс – 1 час, 7-9 классы - 2 часа в неделю) позволяет качественно выполнить 

государственную программу для общеобразовательных школ.  Базовое школьное 

образование обеспечивается изучением следующих курсов: «Бактерии. Грибы. Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье», «Введение в общую биологию и экологию». 

Задача базовое биологическое образования – обеспечение высокой биологической, и 

прежде всего, экологической, природоохранительной грамотности. Она решается на 

основе преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности обучающихся, формирования 

их научного мировоззрения. 

География 

 Изучение данной программы способствует формированию у обучающихся 

географического мышления, представления и целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, воспитанию патриотизма, уважению культуры, истории 

не только России, но и других стран, экономическому и эстетическому воспитанию. 

Развивает у школьников с учетом географической специфики словесно-логическое и 

образное мышление, необходимое для приобретения знаний, помогает ребенку определить 

свое место и роль  в этом мире на основе  научно-географического познания 

действительности. 

Физика 

В процессе преподавания курса физики в основной школе решаются следующие 

задачи: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических законов и явлений; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

- подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Химия 
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 Особенность программы заключается в сохранении высокого теоретического уровня 

изучаемого материала с одной стороны, и в максимально развивающем характере 

обучения – с другой. Это достигается путем вычисления укрупненной дидактической 

единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и 

формы его существования», следование строгой логике принципа развивающего обучения, 

положенного в основу конструирования программы и освобождение ее от избытка 

несущественного материала. 

 Содержание программы построено с учетом необходимости реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении атомов, и биологии 9 класса, в процессе изучения которого обучающиеся 

знакомятся с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Технология 

Программа по трудовому обучению девочек основное внимание  уделяет изучению основ 

русской культуры – традиций, обрядов, фольклора, ремесел. Ее цель – приобщить девочек 

к истокам русской культуры, к национальным традициям. 

Особенность программы заключается в том, что вводятся новые разделы по декоративно-

прикладному искусству: традиционная  ручная вышивка, вязание спицами и крючком, 

«фриволите».  

Программа по технологии для мальчиков ориентирована на формирование 

информационной культуры и практических навыков по применению информационных 

технологий в практической деятельности. Значимое внимание уделяется освоению 

технологий обработки компьютерной графики, освоению основ программирования. 

Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о необходимости 

труда в жизни человека и потребности трудиться, расширение и обогащение 

практического опыта детей, знаний о производственной деятельности, о технике, 

технологии, знакомство с основными свойствами инструментов и материалов. 

Физическая культура и ОБЖ 

Характеристика программы по физической культуре. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью 

урочных занятий в основной школе является углубленное обучение базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, на развитие волевых и нравственных качеств. На 

уроках физической культуры обучающиеся получают представления о физической 

культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных 

разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказании 

первой помощи при травмах. 

В соответствии с рекомендациями правления образования администрации района и 

рамках реализации программы развития ОУ добавлен 1 час в неделю учебного предмета 

«Физическая культура» с 5 по 9 классы. 

Характеристика программы по ОБЖ. 

На второй ступени образования обучающиеся получают следующие знания: о 

здоровом образе жизни, о ЧС локального характера, их последствиях и правилах 

безопасного поведения; о ЧС природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения, а также знакомятся с 
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организацией Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Большое значение придается формированию у школьников навыков здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию умений по оказанию 

пострадавшим первой медицинской помощи. 

Образовательная область «Искусство» 

Характеристика программы по музыке 

Программа направлена на развитие творческого воображения обучающихся, которое 

необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в  какой бы он затем не  

работал. 

Увлечь детей, заинтересовать их  музыкой, приблизить к ним это прекрасное 

искусство, способствовать благотворному воздействию на духовный мир обучающихся, 

на их нравственность, на их эстетические воззрения, на формирование их эстетического 

вкуса, научить любить и понимать музыку во всем  богатстве ее форм и жанров, 

воспитать в обучающихся музыкальную культуру, как часть всей духовной культуры – 

вот основные задачи, которые решаются при преподавании данного курса. 

Характеристика программы по изобразительному искусству 

Задачи, реализуемые при изучении данного курса,  могут быть определены 

следующим образом:  

- эстетическое воспитание школьников, формирование их духовной культуры; 

- воспитание уважительного отношения к труду живописца; 

- развитие художественно-творческих способностей и склонностей обучающихся, 

фантазии, эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

- формирование творческой индивидуальности; 

- обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению, передаче в  

рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени и композиции; 

- знакомство с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего, 

приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

 Программа предусматривает реализацию целостной системы изучения родного города, 

формирование и развитие духовной культуры личности обучающихся, воспитание 

нравственной позиции гражданина по отношению к родному городу, развитие 

гуманитарного мышления, для которого характерны: духовность, ассоциативность, 

образное восприятие мира, личностное отношение к себе, к миру, к деятельности, 

способность формировать необходимую «потребность в культуре», сознательное 

желание выразить, утвердить себя в творчестве. 

 

Предметы Программа  

  

Учебник 

Русский язык 

5класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Русский язык. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Н.М. Шанский ,2009 

Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов Русский язык, 

Просвещение  2008 

Русский язык 6 

класс 

Программа для общеобразовательных 

школ, Русский язык М.Т.Баранов 

,Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский , 

2009 

Т.А.Ладыженская 

М.Т.Баранов Русский язык, 

Просвещение 2009 

Русский язык 7 

класс 

 

 

Программа для общеобразовательных 

школ. Русский язык Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Н.М. Шанский, 2009 

Программа для общеобразовательных 

М.Т. Баранов 

Т.А. Ладыженская  Русский язык,  

Просвещение 2009 
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Русский язык 

(углуб.) 7 класс 

 

Уроки 

словесности 

 7 класс 

школ. Бабайцева В.В., 2009 

 

Программа для общеобразовательных 

школ. Львова С.И. , 2008 

В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская 

Русский язык, Дрофа  2010 

Львова С.И. Словообразование, 

Москва2010г 

Русский язык 8 

класс 

 

                                           

Русский язык 8 

класс(угл) 

Программа для общеобразовательных 

школ. Русский языкЛ.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова, 2009                                      

Программа для общеобразовательных 

школ Бабайцева В.В. 2009 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, Русский язык, 

Просвещение 2008 

 

В.В.Бабайцева,Л.д.Беднарская 

«Русский язык» ,  (сборник 

заданий)Дрофа 2012 

Русский язык 9 

класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Русский язык Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова, 2009 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская. Русский язык, 

Просвещение  2010 

Литература  

5 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Литература  С.А.Меркин. 2009 

С.А.Меркин, Литература. Русское 

слово 2008 

Литература  

6 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Литература  С.А.Меркин. 2009 

С.А.Меркин, Литература, Русское 

слово 2008 

Литература  

7 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Литература  С.А.Меркин. 2009 

С.А.Меркин, Литература,  Русское 

слово 2008 

Литература  

8 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ. Литература  С.А.Меркин. 2009 

С.А.Меркин, Литература, Русское 

слово  2008 

Литература  

9 класс              ? 

Программа для общеобразовательных 

школ.»Литература» С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров,В.А Чалмаев 2009   

С.А.Зинин,В.И.Сахаров,В.А. 

Чалманев  «Литература» Русское 

слово 2013 

 

Английский язык 

5 класс 

Программа по иностранному языку. 

Биболетова М.З. ,2008 

Биболетова М.З., Английский язык, 

Титул 2010 

Английский язык 

6 класс 

Программа по иностранному языку. 

Биболетова М.З.. ,2008 

Биболетова М.З.., АнглийскийТитул  

2009 

Английский язык 

7 класс 

Программа по иностранному языку. 

Кузовлев В.П. ,2007 

Кузовлев В.П. , Английский язык, 

Просвещение  2009 

Английский язык 

8 класс 

Программа по иностранному языку. 

Кузовлев В.П. ,2007 

Кузовлев В.П., Английский язык, 

Просвещение  2008 

Английский язык 

9 класс 

Программа по иностранному языку. 

Кузовлев В.П. ,2007 

Кузовлев В.П., английский язык, 

Просвещение  2010 

Математика 5 

класс 

Программа для общеобразовательных 

школ Математика 5-6 классы,  автор 

программы Жохов В.И.,2009 

Виленкин Н.Я. и др. Математика 5 

класс, Мнемозима 2009г 

 

Математика 6 

класс 

 

Программа для общеобразовательных 

школ Математика 5-6 классы,  автор 

программы Жохов В.И. 2009 

 

Виленкин Н.Я. и др.Математика 6 

класс, Мнемозима 2010 

Алгебра 7 класс Программа для общеобразовательных 

школ. Алгебра   7-9 классы., 

составитель Бурмистрова Т.С., автор 

программы  Макарычев Ю.Н , Н.Г. 

Миндюк ,  К.И.Нешков , С.Б. Суворова 

Н. Б,2009 Программа       для 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., и 

др.Алгебра. 7 класс, Просвещение 

2009 

Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г.  и 

др.  «Алгебра» углубленный 

уровень 7 кл. Просвещение 2013 
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общеобразовательных школ «Алгебра» 

7 кл(углубленный уровень)  автор 

программы Макарычев Ю.Н., Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков и другие 2009 

Геометрия 7 класс Программа для общеобразовательных 

школ. Геометрия составитель 

Т.А.Бурмистрова. автор программы 

Л.С.Атанасян, 2009 

Атанасян Л.С. Геметрия 7-9, 

Просвещение 2009 

Алгебра 8 класс 

 

Программа для общеобразовательных 

школ. Алгебра 7-9, И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, 2009 

Мордкович А.Г.Алгебра 8 класс, 

Мнемозима 2010 

Геометрия 8 класс 

 

Черчение 8 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ.  Геометрия А.В.Погорелов 

Программа для общеобразовательных 

школ.Черчение.  Ботвинников А.Д.. 

2007 

Погорелов А.В.геометрия 7-9, 2010 

Ботвинников А.Д.Черчение, 

Просвещение 2010 

Алгебра 9 класс 

 

Программа для общеобразовательных 

школ. Алгебра   7-9 классы., 

составитель Бурмистрова Т.С., автор 

программы  Макарычев Ю.Н , Н.Г. 

Миндюк ,  К.И.Нешков , С.Б. Суворова 

Н. Б, 2009 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., и 

др. Алгебра 9, Мнемозима,2009 

 

Геометрия 9 класс Программа для общеобразовательных 

школ.Геометрия А.В.Погорелов, 2009 

Погорелов А.В. Геометрия 7-9 

класс, Просвещение  2009 

Информатика и 

ИКТ 5 класс 

Информатика и 

ИКТ 6 класс 

Информатика и 

ИКТ 7 класс 

Информатика и 

ИКТ 8 класс 

Авторская программа Босовой Л.Л.. 

2010 

 

Авторская программа Босовой Л.Л. 

2010 

 

Авторская программа Босовой Л.Л. 

2010 

 

Авторская программа Угриновича Н.Д.  

2010  

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, 

Бином  2010 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, 

Бином  2010 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ, 

Бином 2010 

Угринович Н.Д., Информатика и 

ИКТ, Бином  2011 

Информатика и 

ИКТ 9 класс 

Авторская программа Угриновича Н.Д.  

2010 

Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ, Бином 2010 

История 5 класс Программа  по истории (5-11классы) 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина ,2007 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  История Древнего 

мира 5 класс, Просвещение 2008 

История 6 класс Программа  по истории (5-11классы) 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина , 2007 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  

История Средних веков 6 класс, 

Просвещение  2009 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. С древнейших 

времен до конца 16 века. 6 кл., 

Просвещение  2010 

История 7 класс Программа  по истории (5-11классы) 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина , 2007 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история, Просвещение  2009 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России, Просвещение 2008 

История 8 класс Программа по истории (5-11 классы) А.Я.Юдовская, П.А. Баранов 
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А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 2007 Всеобщая история . История нового 

времени 1800-1913, 8 класс, 

Просвещение 2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

История России 19 век, 8 класс, 

Просвещение 2010 

История 9 класс Программа  по истории  (5-11классы) 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 2007  

Загладин Н.В.  Новейшая история 

зарубежных стран 20 века, 9 класс, 

Просвещение 2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

История России 20 век-начало 21 

века, Просвещение 2008 

Обществознание 

6класс 
Программа для общеобразовательных 

школ. Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., 2009  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание 6 класс, 

Просвещение 2011 

Обществознание 

7класс Программа для общеобразовательных 

школ. Обществознание. Боголюбов 

Л.Н. , 2009 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание, 7 

класс, Просвещение  2011 

 

 

Обществознание 

8класс 
Программа для общеобразовательных 

школ. Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., 2009 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 8 класс, 

Просвещение  2010  

Обществознание 

9класс 
Программа для общеобразовательных 

школ. Обществознание. Боголюбов 

Л.Н., 2009 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 9 класс, 

Просвещение 2009  

Природоведение 5 

класс 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ по 

природоведению А.А.Плешаков 

Н.И.Сонин. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Биология 5-11, 2006 

А.А. Плешаков Природоведение, 5 

класс, Дрофа 2007 

География 6 класс 

 

 

Краеведение 6 

класс 

Программа по географии для 6-10 

классов для общеобразовательных 

учреждений. Домогацких Е.М., 2009 

Программа по краеведению Сластиной 

Т.С.. 2010 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География, 6 класс, Русское 

слово 2010 

География 7 класс Программа по географии для 6-10 

классов для общеобразовательных 

учреждений. Домогацких Е.М. 2009 

 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География, 7 класс,Русское 

слово  2012 

География 8 класс Программа по географии для 6-10 

классов для общеобразовательных 

учреждений. Домогацких Е.М., 2009 

 

Домогацких Е.М. Алексеевский 

Н.И.     География, 8 класс, Русское 

слово 2012 

География 9 класс Программа по географии для 6-10 

классов для общеобразовательных 

учреждений. Домогацких Е.М., 2009 

 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром 

В.Я., Лобжанидзе А.А География 8-

9 класс, Просвещение 2011 



471 

 

Православная 

культура  5 класс 

Православная культура. Т.В. Рыжова  

2007 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная культура, 

Инфофонд 2009 

Православная 

культура  6 класс 

Православная культура. Т.В. Рыжова  

2007 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная культура, 

Инфофонд  2008 

Православная 

культура  7 класс 

Православная культура. Т.В. Рыжова  

2007 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная культура, 

Инфофонд  2007 

Православная 

культура  8 класс 

Православная культура. Т.В. Рыжова  

2007 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная культура, 

Инфофонд 2008 

Православная 

культура  9 класс 

Православная культура. Т.В. Рыжова  

2007 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная культура, 

Инфофонд 2009 

Биология 6 класс 

 

 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. 

В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин, . 2010 

Пасечник В.В. Биология, Растения, 

грибы, лишайники, Просвещение 

2010 

Биология 7 класс 

 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. 

В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин, , 2010 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология, Животные, Просвещение 

2010 

Биология 8 класс 

 

 

 

Экология 

Белгородской 

области 8 класс 

Экология 

человека. 

Культура 

здоровья.  

8 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. 

В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин., 2009 

 

Программа Сластиной Т.С.. 2010 

 

 Программа М.З.Федоровой, 

В.С.Кучменко, 2010 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.,  

Беляев И.Н, Биология. Человек, 

Просвещение 2009 

 

 

 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.,  

Беляев И.Н, Биология. Человек, 

Просвещение 2010 

 

Биология 9 класс 

 

 

Биосфера и 

человек  

9 класс 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. 

В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин., 2010 

 Программа Щвец И.М., Дорониной 

Н.А. , 2010 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.Введение в общую 

биологию, Просвещение 2005 

Физика 7 класс Программа для общеобразовательных 

школ.Физика 7-11 классы. Перышкин 

А.В. , 2008 

А.В.Перышкин Физика 7 класс, 

Просвещение 2008 

Физика 8 класс Программа для общеобразовательных 

школ. Физика 7-11 классы. Перышкин 

А.В. , 2008 

А.В.Перышкин Физика 8 класс, 

Просвещение 2010 

Физика 9 класс Программа для общеобразовательных 

школ.Физика 7-11 классы.Перышкин 

А.В. , 2008 

А.В.Перышкин Физика 9 класс, 

Просвещение 2009 

Химия  8 класс Программа курса химии для 

общеобразовательных учреждений, 

И.Г. Остроумов, А.С. Боев, О.С. 

О.С. Габриелян. Химия 8, Дрофа 

2007 
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Габриелян. 2007 

Химия 9 класс Программа курса химии для 

общеобразовательных учреждений, 

И.Г. Остроумов, А.С. Боев, О.С. 

Габриелян, 2007 

О.С. Габриелян Химия 9, Дрофа 

2007 

ИЗО 5 класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по ИЗО и 

художественному труду, Б.М. 

Неменский и др.. 2010 

Горяева Н.А. Островская О.В. 

под.ред Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 

Просвещение 2010 

ИЗО 6 класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по ИЗО и 

художественному труду, Б.М. 

Неменский и др., 2010 

Неменская Л.А. под.ред Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство, 

Просвещение 2010 

ИЗО 7 класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по ИЗО и 

художественному труду, Б.М. 

Неменский и др., 2010 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 7-8 классы, Просвещение 

2010 

ИЗО 8  класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по ИЗО и 

художественному труду, Б.М. 

Неменский и др., 2010 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 7-8 классы, Просвещение 

2009 

ИЗО 9 класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по ИЗО и 

художественному труду, Б.М. 

Неменский и др., 2010 

- 

Музыка 5 класс  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по музыке. 

 Под рук. Д.Б. Кабалевского, . Авт. Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сегреева,, 2010 

Сергеева Г.Е. Критская Г.П. 

Музыка, Просвещение 2010 

Музыка 6 класс Музыка. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

 Под рук. Д.Б. Кабалевского,  . Авт. 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сегреева,, 2010 

Сергеева Г.Е. Критская Г.П. 

Музыка, Просвещение 2010 

Музыка 7 класс Музыка. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

 Под рук. Д.Б. Кабалевского,  . Авт. 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сегреева, 2010 

Сергеева Г.Е. Критская Г.П. 

Музыка, Просвещение 2010 

Физическая 

культура  

5 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях 

В.И., Зданевич А.А. , 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 5-6-7 классы, 

Просвещение 2011 

Физическая 

культура  

6 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях 

В.И., Зданевич А.А. , 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 5-6-7 классы, 

Просвещение 2011 

Физическая 

культура  

7 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях 

В.И., Зданевич А.А. , 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 5-6-7 классы, 

Просвещение 2011 

Физическая 

культура  

8 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях 

В.И., Зданевич А.А. , 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 8-9 классы, 

Просвещение 2011 
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Физическая 

культура  

9 класс 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях 

В.И., Зданевич А.А. . 2008 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 8-9  классы, 

Просвещение 2011 

ОБЖ 5 класс Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы), В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский., 2008 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под 

ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение 2009 

ОБЖ 6 класс Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы), В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский.  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под 

ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение 2009 

ОБЖ 7 класс Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы), В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский., 2008  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под 

ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение 2008 

ОБЖ 8 класс Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы), В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. . 2008 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под 

ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение 2008 

ОБЖ 9 класс Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы), В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. , 2008 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под 

ред.Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Просвещение 2010 

Технология 5 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение (5-11 классы), Ю.А. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко и др. , 2010 

В.Д. Симоненко и др. Технология 5 

, ВЕНТАНА-ГРАФ 2011 

Технология 6 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение (5-11 классы), Ю.А. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко и др. 2010 

В.Д. Симоненко и др. Технология 6 

, ВЕНТАНА-ГРАФ 2010 

Технология 7 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение (5-11 классы), Ю.А. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко и др.  2010 

В.Д. Симоненко и др. Технология 7 

, ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Технология 8 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение (5-11 классы), Ю.А. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко и др.  2010 

В.Д. Симоненко и др. Технология 8 

, ВЕНТАНА-ГРАФ 2011 

 

Перечень программ  элективных курсов 9 классов  

 
№ 

п/п 

Элективный курс 

 

класс Автор программы Количе

ство 

часов 

8 Города мира 9 Берсенева В.С. 34 

9 Такая разная информатика 9 Пономарева Е.А.  

 

12 

10 Компьютерное моделирование 9 Сурыгина В.М.  

 

18 

11 Будь творцом своего здоровья 9 Г.Н.Потасова, Я.С.Скорова 17 

12 Гипотезы происхождения человека 9 Э.Штельман 17 
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13 Введение в избирательный право 9 Николаенко Е.А., Сергеева 

С.П., Иткина Д.Р. 

35 

14 Психология и выбор профессии 9 Резапкина Г.В. 35 

 

Перечень программ учебных курсов основного общего образования  

 
     

№ 

п/п 

Учебный курс 

 

класс Автор программы Количес

тво часов 

1 Введение в естественно- научные 

предметы. Естествознание. 

5, 6 А.Е.Гуревич, Д.А.Исаева, 

Л.С.Понтак 

70/70 

2 Уроки словесности 7,8 С.И.Львова 35/35 

3 Черчение 8 А.Д.Ботвинников 35 

4 Экология животных 7  В.Г. Бабенко, Д.В. 

Богомолов, С.П. Шаталова, 

А.О. Шубин 

35 

 

Программы дополнительного образования  
№п/

п 

Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Программа Автор Количеств

о часов 

1 Кружок 

«Квиллинг» 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Квиллинг», 

разработанная на основе 

экспериментальной программы 

дополнительного образования 

«Квиллинг» 

Павленко В.С. 70 

2 «Туристско – 

краеведческий 

кружок» 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Туристско – 

краеведческий кружок», 

разработанная на основе 

образовательной программы для 

системы дополнительного 

образования детей «Туризм и 

краеведение» 

Константинов 

Ю.С., Маслов 

А.Г. 

 

 

70 

3 Спортивная секция 

«Волейбол»( 

девушки) 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Волейбол», 

разработанная на основе примерной 

программы для системы 

дополнительного образования детей 

«Волейбол» 

Железняк Ю.Д., 

Чачин А.В., 

Сыромятников 

Ю.П. 

140 

4 Спортивная секция 

«Волейбол» 

(юноши) 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Волейбол», 

разработанная на основе примерной 

программы для системы 

дополнительного образования детей 

«Волейбол» 

Железняк Ю.Д., 

Чачин А.В., 

Сыромятников 

Ю.П. 

140 

5 «Театральный 

кружок» 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Театральный кружок», 

разработанная на основе примерной 

внеурочной программы 

художественного творчества 

Григорьев Д.В., 

Куприянов Б.В. 

70 
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школьников 

6 «Хоровой класс» Рабочая программа дополнительного 

образования «Хоровой класс», 

разработанная на основе авторской  

программы дополнительного  

образования по хоровому искусству 

«Хоровой класс» 

 

      Бедулина С.В. 

136 

7 Кружок «Культура 

и традиции 

англоязычных 

стран» 

Рабочая программа дополнительного 

образования «Культура и традиции 

англоязычных стран», разработанная 

на основе «Сквозной» программы 

раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы. 

Н.Д. 

Епанчинцевои, 

О.А. Моисеенко. 

34 

 

 

Раздел 7. Программа здоровьесберегающей деятельности и формирования 

экологической  культуры школьников 
Программа здоровьесберегающей деятельности и формирования экологической  

культуры школьников (далее Программа) в соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья.  

      Программа направлена на формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; формирование экологической культуры. 

Программа  позволяет обеспечить 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 

поведения личности с раннего детства в семье, на ступени основного начального 

образования с последующим внесением   корректив на основе просвещения и воспитания 

отношения к данному аспекту жизни.  

 Программа состоит из разделов: 

1. Цель и задачи программы здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической  культуры школьников; 

2. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

3. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

4. Критерии оценки результатов реализации программы здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся на 

ступени основного общего образования, методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

7.1. Цель и задачи программы здоровьесберегающей деятельности и 

формирования экологической  культуры школьников 

 Цель и задачи программы здоровьесберегающей деятельности и формирования 

экологической  культуры школьников - создание условий для формирования и развития у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья и 

экологической  безопасности  в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в нем 

каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 
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управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития 

творческой, поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 

привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 

объектов;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

7.2.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, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

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, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

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: 
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навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом 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. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 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, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и  

 необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление 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; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 

(время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
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развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

7.3.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации дополнительных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) - и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- 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; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 



480 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу . 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

7.4.Критерии оценки результатов реализации программы здоровьесберегающей 

деятельности и формирования экологической культуры обучающихся на ступени 

основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга 
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успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, основанного на 

системе базовых ценностей культуры здоровья  и экологической культуры, соблюдения 

норм и правил здорового и безопасного образа жизни, правил экологического поведения 

всеми участниками образовательного процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 

обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний 

и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Методики и инструментарий мониторинга.  
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Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 

образовательном учреждении создается система мониторинга.  

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 

осуществляется на основании данных комплексной диагностики. 

Параметры исследования:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая 

и хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальную «Карта здоровья». 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как 

субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, 

данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».  

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации 

на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 

результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, 

психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное 

правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 

продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 

взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) . 

-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 

урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 

методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 
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обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, 

включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе 

возможностей дополнительного образования)- оценка проводится ответственным 

педагогическим работником. 

Раздел 8. Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
     Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования разработана на основе Требований к структуре и результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

Базисным учебным планом и программой формирования и развития универсальных 

учебных действий  Программа профессиональной ориентации обучающихся основного 

общего образования МБОУ «Гора -Подольская СОШ» (далее Программа) направлена на 

оказание психолого-педагогической и информационной поддержки обучающихся в выборе 

ими направления дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего 

образования, в учреждениях профессионального образования, а также в социальном, 

профессиональном самоопределении. 

        Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования содержит следующие разделы: 

  цели, задачи программы на данной ступени образования; 

 содержание программы, нацеленное на формирование у обучающихся 

представления о требованиях современного общества к выпускникам учреждений 

общего и профессионального образования; развитие у обучающихся отношения к 

себе как к субъекту будущего профессионального образования и профессиональной 

деятельности; овладение обучающимися способами и приемами принятия 

адекватных решений о выборе индивидуального образовательного и 

профессионального маршрута; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам, склонностям личности обучающегося и профилю его 

дальнейшего обучения; 

 планируемые результаты реализации программы, отражающие представления о 

требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека; 

рынке профессионального труда и образовательных услуг; возможностях получения 

образования; психологических основах принятия решения о выборе профиля 

обучения; умение находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои 

индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить 

цели и планировать действия для их достижения; выполнять творческие задания, 

позволяющие приобрести соответствующий практический опыт. 

8.1.Цель и задачи программы профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

         Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного 

общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 
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 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике района, области и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или  будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего 

образования достигаюся за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 

как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

          При постановке цели профориентации  учитывается, что цель профориентации не 

определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению.  

     Поэтому целью профориентационной работы является создание условий для успешной 

профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также 

формирование способностей соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  

    Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 способствовать личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной 

трудовой деятельности.  

      При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблюдение 

определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и 

хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью 

общения с другим человеком. Поэтому в рамках программы были определены следующие 

принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

  научность и достоверность информации;  

  доступность предлагаемой информации;  

  адресность;  

  индивидуальный подход;  

  современность и актуальность материалов;  

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

         Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно  учитывать группу 

принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 
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       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной 

структуре кадров; 

       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 

процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В 

этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный 

опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое другое; 

       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 

работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и 

т.п. 

      На основе  этих принципов  строиться программа профориентации подростков. 

8.2.Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия 

для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 
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 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки 

и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы 

и курсы; 

 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок 

является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На 

профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы 

подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют разные методы: 

беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, 

отчетов о профориентационных мероприятиях; 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть 

логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу 

подготовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих учеников, 

например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. Эмоциональной 

расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, 

которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов профориентационной 

работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям 

школьников и охватывать круг интересов учеников; 

 выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами но др.); 
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 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 

информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

2. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов 

и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 На первом этапе реализации программы соблюдается:  

  единство технологии работы педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения по формированию у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой ступени общеобразовательного учреждения; 

  разработка и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации на первом 

этапе ее реализации; 

  разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 

формирование универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

 Это  ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 

«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом 

случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, 

на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 

синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности  выстраивается так, чтобы учащийся мог 
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достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных 

видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга 

своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении  специально подготовленных педагогов индивидуальные образовательные 

программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения 

программы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов 

внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), которые определены 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для 

всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 

перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями классных руководителей, учителей-

предметников и психологической службы школы.  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие (таблица 

1): 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап -  3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

 

Таблица 1 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 

  

3. Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы в школе имеется социально-психологическая служба, 

включающую следующих специалистов: психолога, социального педагога, педагоги 

дополнительного образования. Количественный состав службы определяется  конкретным 

наполнением программы профессиональной ориентации.  

Программно-методические условия 
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 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования  ежегодно проектируется школьное пространство для 

профориентации.  

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования определяются 

наличием кабинетов, актового зала, библиотеки,необходимой цифровой техникой. 

         Информационные условия 

 Для реализации программы обязательно наличие: 

 оснащенной школьной библиотеки, имеющей комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет 

из любой точки школьного здания в любое время. 

 

8.3. Планируемые результаты реализации программы, оценка результатов по 

профориентации подростков 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 

недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью  педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  
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 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

       Эффективность профориентационной работы определяется при помощи диагностики 

уже сформировавшихся в ходе реализации программы профориентационных взглядов 

подростков. 

      Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние 

объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их 

нормальном функционировании. 

      Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой 

группе является наблюдение. 

      Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. Наблюдение применяется там, где вмешательство 

экспериментатора нарушит процесс взаимодействия человека со средой. Этот метод 

незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину происходящего и 

отразить поведение индивидов во всей полноте. 

       Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь 

наблюдателя и наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность) 

наблюдения; сложность (порой невозможность) повторного наблюдения. Предметами 

наблюдения выступают ориентация подростков в сфере профессиональной пригодности 

после реализации программы профориентации подростков в общеобразовательном 

учреждении. 

       Наблюдение должно проводиться систематически, то есть по определѐнному плану и 

при котором наблюдатель регистрирует особенности поведения и классифицирует условия 

внешней среды.  

       Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном внутреннем 

наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а 

исследователь-наблюдатель находится внутри системы наблюдения, становится еѐ частью. 

Наблюдатель контактирует с наблюдаемыми субъектами, но те не осведомлены о его роли 

в качестве наблюдателя. 

        Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на 

основе суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей 

области знаний. Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в 

индивидуальном и логическом анализе суждения экспертов и количественной их оценке 

по решаемой проблеме. Для сбора и анализа информации выбранным экспертам 

предлагаются анкеты, опросники и т.д. 

       Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков по 

профориентации и способах профессионального самоопределения является анкетирование. 

Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального 

исследования; применяется в социологических, социально-психологических, 

экономических, демографических и других исследованиях. В процессе анкетирования 

каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, предлагается ответить письменно 

на вопросы, поставленные в форме опросного листа - анкеты. 

       По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается в выборе 

из нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более 

глубокие сведения, но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в 

обработке в связи с нестандартностью ответов. По содержанию вопросы делятся на 

объективные и субъективные, которые выявляют социально-психологическую установку 
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опрашиваемого, его отношение к условиям своей жизни и определенным событиям. 

Ответы на вопросы носят, как правило, анонимный характер. 

           Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, 

затрагиваемых вопросами; интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; 

отсутствие слишком сложных или интимных вопросов; соответствие формулировки 

вопросов образовательному уровню опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны 

быть предусмотрены все возможные варианты ответов; общее количество вопросов не 

должно быть слишком большим -- анкетирование не должно утомлять или раздражать 

опрашиваемого. 

         Анкетирование может проводиться следующими способами:  

  анкета заполняется в присутствии сборщика индивидуально; 

  групповое заполнение в присутствии сборщика;  

  опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения анонимности 

одновременно сдают анкеты;  

  «почтовое» анкетирование, когда анкета раздаѐтся или рассылается на дом, а затем 

опрошенным возвращается по почте. 

       С целью повышения эффективности опроса перед массовым анкетированием, как 

правило, проводятся пробные опросы для выбраковки неудачных вопросов. 

      Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий 

направленных на профориентацию подростков является беседа. Беседа - метод получения 

информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в 

различных сферах психологии, социальной педагогике и т.д., наиболее эффективна при 

оценке эффективности профориентационных мероприятий среди подростков, так как 

экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с подростком, так и с группой в 

целом, может понять и определить эффективность профориентационных мероприятий. 

       Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной 

информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение 

информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 

слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные 

опросы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: анкетированию и 

интервьюированию. 

        Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных 

мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными 

методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и 

опрос. 

 

Раздел 9. Программа формирования и развития ИКТ- компетентности 

обучающихся основного общего образования. 
На современном этапе развития общества с активным внедрением 

информационных (безбумажных) технологий в различные сферы нашей жизни перед 

школой возникло требование привить подрастающему поколению наряду с умением 

читать, писать, считать, образовательное умение владеть информационными 

технологиями: используя современное оборудование, дать образование подрастающему 

поколению, чтобы оно обладало необходимыми для современной жизни знаниями и было 

способно  использовать новые информационные средства на рабочих местах для активной 

трудовой творческой деятельности. Современная школа – это школа высокого уровня 

информатизации, в ней преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 
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профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы.  

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на 

ступени основного общего образования подготовлена на основе требований к структуре и 

результатам  освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий и обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ - компетентности. 

Ориентировка учащихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому  Основная 

образовательная программа основного общего образования содержит программу 

формирования и развития  ИКТ - компетентности обучающихся основного общего 

образования. 

1. Основные цели и задачи программы: 

Основной идеей программы является развитие образовательно-информационной 

среды школы, основанной на новейших инфотехнологиях, максимально содействующих 

социализации обучающихся, развитию возможностей системы образования, интеграции 

всех субъектов образования в единое информационное пространство. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития ИКТ – 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы:  

1. образовательные: 
o освоение и использование ИКТ обучающимися и учителями - 

предметниками; 

o внедрение ИКТ в УВП; 

o обеспечение доступа всех участников образовательного процесса 

к школьным информационным ресурсам; 

2. управленческие: 
 формирование нормативной базы; 

 разработка программы создания и развития единого 

информационного пространства; 

 автоматизация документооборота всех участников 

образовательного процесса; 

 кадрово-методические:  
 обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к 

научно-методической информации; 

 повышение профессиональной компетенции администрации и 

педагогических кадров школы в области ИКТ; 

 проведение компьютерного всеобуча среди педагогических 

работников; 

 материально-технические:  
 техническое оснащение школы; 

 обновление имеющегося компьютерного парка школы с учѐтом 

данной программы. 

2. Информационно-техническое обеспечение(характеристика) 

        В настоящее время в школе используются 19 компьютеров, из них 5 (пять) 

ноутбуков. Из общего числа компьютеров 7 машин используются в компьютерном классе, 

4 – на рабочих местах администрации. В школе есть 7 принтеров, 1 сканер, 1 цифровой 

микроскоп, 6 мультимедийных проекторов с экранами, которые могут использоваться в 
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разных учебных кабинетах, нет ни одной интерактивной доски. На все оборудование 

имеется лицензированное программное обеспечение. В локальную сеть объединены только 

компьютеры, установленные в компьютерном классе; общей локальной сети в школе нет. 

Обеспечен постоянный доступ к сети Интернет. В школе отсутствует выделенный сервер.   

В кабинете информатики нет кондиционера. Техническую поддержку средств ИКТ 

осуществляют учитель информатики. Он же организует методическую поддержку 

учителям по  использованию ИКТ. 

       В компьютерном классе имеется медиатека  обучающих программ, цифровых 

энциклопедий и другие цифровые учебные материалов по различным предметам в 

количестве 48 дисков.          

В школе работают 22 учителя-предметника, из них: 

 
Использование педагогами компьютеров при проведении уроков: 

 
Использование учащимися ИКТ при подготовке домашнего задания: 
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В школе ведется электронный журнал. Учащие школы и родители получают 

возможность отслеживать с помощью сети Интернет успеваемость, домашние задания, 

получить дистанционную консультацию у любого педагога. Здесь же размещаются 

поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, портфолио 

обучающихся. 

В школе создан и функционирует сайт www.podolschool.narod.ru. На данном сайте 

размещаются методические разработки учителей и учащихся школы, материалы, 

предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные 

иллюстрации и справочный материал,  медиаресурсы, необходимые для выполнения 

домашнего задания учащимися школы. 

Исходя из анализа технической обеспеченности школы и анализа анкет по 

использованию ИКТ в работе можно выделить «сильные» и «слабые» стороны 

информатизации школы. 

 «Сильные стороны»:  
 обученные в области ИКТ педагоги школы  

 педагоги с опытом разработки и проведения медиауроков; 

 введена информатика, как отдельный курс в рамках основной школы (5-

9 класс); 

 введены элективные курсы и факультативы по информатике и ИКТ;  

 участие педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах. 

III. «Слабые стороны»: 
 низкая информационная культура родителей обучающихся; 

 недостаточный уровень технической оснащенности школы 

современными ИКТ средствами; 

 невысокий уровень информационной культуры и отсутствие 

пользовательских навыков у части учителей;  

 нехватка специалистов в области информатизации; 

 проблемы интеграции ИКТ с учебными предметами.  

В связи с вышеизложенным для реализации программы нам необходимо решить 

следующие подготовительные задачи: 

  Подвести к пониманию задач и участию в процессе внедрения ИКТ 

подавляющего большинства педагогов.  

  Провести обучение пользовательским навыкам всех учителей школы.  
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  Постоянно исследовать рынок программных продуктов и создавать 

собственные инфопродукты.  

 Постоянно модернизировать техническую базу. 

3. Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 

         В  данной  программе прежде всего надо договориться об определенных 

терминах и понятиях, которые используются в образовательной практике. Здесь мы 

определимся только с составными элементами ИКТ - компетентности. 

        В начальной школе в рамках основной  образовательной  программы 

формировалось ИКТ - грамотность  младших школьников. Именно на основе достижений  

младших школьников в области ИКТ и строится программа для  основной  школы.  

       ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

       В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому 

необходимо их тоже  обозначить. 

        ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и 

хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

       цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 

обеспечению;      

       инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

       сети – это каналы передачи информации. 

      Функционирование в современном обществе отражает многообразие 

контекстов применения индивидуумом ИКТ -  грамотности. ИКТ - грамотность 

предоставит индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически 

развитом или развивающемся обществе.  

       Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и 

умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле.       

       Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

· управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации – способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия) (таблица 1): 



496 

 

Таблица 1. Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 

 создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция 

 умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию. 

Оценка 

 

 выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск. 

Создание 

 

 умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной информации, в 

том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка и 

зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

       Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради 

знаний) к «компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и 

гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За 
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основу понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, 

участвовать в демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей 

жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках 

программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

        ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться 

в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ - компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 

поиска информации. 

        Элементами образовательной  ИКТ- компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) 

и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную 

систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного объекта 

(сообщения) в информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать). Обращение с расходными материалами; 
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 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология» 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 
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6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в 

виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  

в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками 

и комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от 

потребления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. 

Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей. 
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        Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях.  

9. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения 

и в образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во всех 

предметах. 

10. Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 

файлы), их использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. 

Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам и математике и информатике 

           Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

естественные науки, обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. 

Системы автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 
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Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

4. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ -

компетентности 

Для формирования ИКТ – компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: технические - персональный компьютер, 

мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, 

фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 

позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

5.  Общие принципы формирования ИКТ - компетентности  

в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии и Информатики. 

В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и 

принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания 

носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно 

новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 

жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения, 

см. далее. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и 

в начальной и в основной школе. 
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При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 

Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в 

Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 

у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ- 

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ- 

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных 

средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели 

уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» - единственном месте, где 

представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной, 

соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Программе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 

ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 

повышение квалификации в сфере ИКТ. 

6. Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в 

том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные 

системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

 ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную 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 учащихся, 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. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с 

планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-

видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением 

по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 

весов курсов). 
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Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 

том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, 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 очень важным 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 так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и 

проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 

прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 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. 

 

Раздел 10. Программа учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся основного общего образования. 
       Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования разработана на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с Базисным учебным планом, программой формирования и 

развития универсальных учебных действий, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

      Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования МБОУ «Гора-Подольская СОШ» предусматривает 

выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и социально-

значимой проблемы. 

   Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования согласовывается с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. 

   Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования содержит следующие разделы: 
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 пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, 

перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного 

общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе; 

 описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, включая формирование социальных компетенций; 

 критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

Пояснительная записка 

     Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. Данная программа согласуются с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени общего образования. 

    Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включения в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

     Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

    Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность корены образом 

отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, 

а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное 

отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная же 

деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности 

отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.  

      Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
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собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 

    Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

    Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

    Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся 

основной школы, а приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, 

то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится «завышенное», 

ложное представление о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» 

и «привычки» достигать конечного результата; во-вторых, отрицательное отношение 

учащихся к исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным результатом, 

требующей напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к 

учению и препятствовать формированию «исследовательского поведения», «поведение, 

направленное на поиск и приобретение новой информации». 

    Если не задавать возможности для проектной деятельности учащихся основной школы, а 

приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то 

в силу содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся может, во-первых, 

не хватить ресурса двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая специфику их 

возраста и несформированность определенных способов деятельности, во-вторых, есть 

опасность из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления 

результатов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы знаний и умений, 

которой они могут свободно и уверенно пользоваться. 

     Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская 

и проектная деятельности учащихся основной школы создают условия для становления 

индивидуальной образовательной траектории учащихся основной школы. Поэтому данная 

программа обязана удерживать баланс между этими видами деятельности. 

      Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 

один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в 

основной школе и имеют следующие важные особенности, которые отражены в данной 

программе: 

- цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными.  

- учебно-исследовательская и проектная деятельности организованы таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

       Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
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 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования.  

 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

 

Реализация проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

1. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями : 

- Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы  

- Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

- Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования; 



507 

 

- Умение структурировать тексты является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой набор операций; 

- Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования.  

- Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария  

- Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

- Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

- Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают:  

- Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности 

как конечного продукта, формулирование нового знания включают: умение 

структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

     Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, в образовательном пространстве школы выделено 

несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три 

этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия. 

      Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

    В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

- участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

- выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

- также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 
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Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

     На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

   Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

   Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

      Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

     Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

         На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

     Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
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задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

      Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

     Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

     Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

   Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

     К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
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Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

      Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету 

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика 

проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

      Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы 

учебной деятельности и самой проектной деятельности 

       Отправной точкой при проектировании содержания образования в образовательном 

учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на 

результаты образования, где гораздо в меньшей степени регламентирована номенклатура 

дидактических единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные 

результаты, которые должны быть получены на выходе из образовательного учреждения. 

      В рамках ООП образовательного учреждения ведется работа с содержанием 

образования в четырех направлениях. 

     Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные программы. 

     Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, 

чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно 
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очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным 

продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот 

здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между 

развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

    Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс 

на определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов).  

    Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное 

проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда содержанием 

проектирования становится некоторый социальный контекст. 

 Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды 

проектов, проектных форм учебной деятельности. 

 1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или 

иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект 

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и 

задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и 

форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).  

    В таблице 2 представлены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках 

концентрированного обучения основной школы. 

 

Таблица 2.  Виды монопроектов в учебной деятельности 

 
Вид 

про

екта 

цель Место в 

УВП 

 

назначение Деятельность 

учащихся 

результат 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

Обеспечение 

индивидуальной 

траектории развития 

учащихся 

 

 

В начале 

учебного 

года.  

 

Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале.  

 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн

ых 

склонностей и 

интересов.  

  

 

Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 
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О
п

ер
еж

а
ю

щ
и

й
 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание «карты» 

предмета.  

 

В рамках 

творчески

х 

лаборатор

ий по ходу 

изучения 

материала.

  

 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельн

ую работу.  

 

ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- 

осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта.  

- 

осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать 

его в новой 

для себя 

ситуации, 

 

 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельно

й учебной 

деятельности.

  

 

Р
еф

л
ек

си
в

н
ы

й
 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности.  

 

После 

изучения 

 

важной 

темы.  

 

Сформированн

ые понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале.  

рефлексируют

.  

 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности.

  

 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п.  

Определение 

Целостного 

понимания и знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

 

В конце 

учебного 

года. 

 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном 

объеме как 

исследователь

скую. 

 

Проект как  

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 

 

 

 

    Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую 

структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в 

процессе изучения курса географии. 
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       Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные 

формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной деятельности 

являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене не подлежат. 

2. Межпредметные проекты 

    Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во 

второй половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться в 

рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня.  

 4. Педагогический проект 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы целесообразно 

включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, 

педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить 

свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано 

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

 Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, 

учебная успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), 

совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их 

переформулировка в задачи деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность 

для связи с предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения 

тех или иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде 

проекта по определенной схеме; 
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 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного 

действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и 

результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в котором 

есть места для обмена впечатлениями после прошедшего в классе события, для 

оформления индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной 

конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых 

мероприятий и получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки имеют  возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов 

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам.  

 5. Персональный проект 

    На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

 Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

 наличие социально или личностно значимой проблемы; 

 наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

 проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

     Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

    Проектом руководит учитель -супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

    Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

    Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

    Презентация содержания работы самим учащимся: 

- характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 
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- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

Качество наглядного представления работы: 

- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

Коммуникативные умения: 

- анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений 

для размышлений; 

- умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

Типология проектов в подростковой школе: 

По количеству учащихся: личностные, парные 

По продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные 

По типу деятельности: творческие, исследовательские, ролево-игровой, практико-

ориентированный, информационный, прикладной 

По количеству предметов: монопроекты,  межпредметные, надпредметные 

По срокам и целевым установкам: стартовый, опережающий, рефлексивный 

итоговый 

       Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников. 

    Оценивание этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для педагогов 

задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по 

разным основаниям. 

   Критерии оценивания проектов: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

      По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка – 
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ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за 

невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент 

управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной 

деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей сути 

оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и 

организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и 

составляющее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является 

исполнительской. Она требует постоянного мониторинга ситуации развертывания 

проектной деятельности. Формат оценивания также должен выбираться в соответствии с 

конкретными обстоятельствами. 

      При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и 

практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении 

проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-

практической самостоятельностью. 

    Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

     Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

   О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 

научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

    Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных 

форм работы в учебный процесс. Сами формы и приемы оценивания при этом не столь 

важны. На разном этапе обучения роль оценивания должна быть разной. 

    На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный 

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный образовательный результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

     На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 

9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль 

продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 

этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 

и субъективна. 

    Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты 

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают 

его в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в 
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направлении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

     Мы рекомендуем разъяснять учащимся критерии оценки их проектной деятельности и 

давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 

отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 

средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может 

набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

     Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 

рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

    Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

    Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в 

целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

    Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

    Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

    Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

учащегося.  

 Постановка проблемы: 

 1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 

 2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое 

отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и 

последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю 

необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия 

проблемы учащимся. 

 3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося. 

 4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше 

существующего. 

 5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и 

идеальной ситуацией). 
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 6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 

анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с 

другой. 

 7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить 

проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

 8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, 

прогнозируя развитие ситуации. 

 Целеполагание и планирование 

 Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

 1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  

 2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные 

результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

 3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 

задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не 

связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно 

с позиции языковых норм. 

 4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение 

тематического литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 

объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 

утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и 

после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в 

отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для 

утепления оконных рам). 

 6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит 

все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему 

способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

 7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

 8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и 

той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по 

различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, 

наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание 

многих людей и т.п. 
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Планирование 

 2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности 

действий. 

 3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся 

должен выполнить самостоятельно.  

 5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на 

шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс 

времени, но и высказывать потребность в материально-технических, 

информационных и других ресурсах. 

 6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 

сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) 

намечаются совместно с учителем. 

 8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

 2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 

 3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта 

по назначению. 

 5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех 

характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

 6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт 

может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также 

получает 6 баллов). 

 8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 

распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об 

эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его 

оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с 

планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть 

указаны). 

Оценка результата 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта  

 1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла. 

 3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев. 
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 4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод 

(«то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

 5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

 7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного 

языка и эстетику оформительского решения). 

 8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании 

экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

 7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный 

позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных 

проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его 

на другие области своей деятельности. 

 8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы.  

Работа с информацией 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и получение 

информации из различных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. 

 1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением 

первых признаков предварительного анализа информации. 

 3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по 

которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 

может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, 

если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании 

дневника (отчета)5.  

 5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 

наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 

 6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех 

вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить 

все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

 7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 

прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 
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(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, 

работая с несколькими источниками одного или разных видов. 

 8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того 

или иного решения. 

Получение информации 

 1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией 

учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная 

ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники 

безопасности) или излагая полученную информацию. 

 Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 

созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 

цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной 

деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная 

учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, 

возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти 

объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

 4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, 

и т.п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 

операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев 

оценки связана с критическим осмыслением информации. 

 1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

 2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

 3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому 

же вопросу и т.п. 

 4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом 

как очевидные связи, так и латентные. 

 5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об 

этом. 

 6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным 

школам или необходимые условия протекания эксперимента. 

 7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ 

выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением 

логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной 

проверкой (например, апробация предложенного способа). 
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Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 

информации. 

 1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации. 

 2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий 

вывод. 

 3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 

Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над 

проектом, а не научная идея. 

 4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном 

случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный 

учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке 

(культуре), но в изученном источнике информации не приведен. 

 6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод 

в собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 

доказательства или доказывая от противного. 

 7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной 

информации. 

 8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

 1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления информации ученику, который должен соблюдать нормы 

оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

 3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 

 5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

 6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

 7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 

зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

 8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это 

может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение 

своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 
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Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

 1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, 

во время презентации обращается к нему. 

 2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 

 3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

 4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

 4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

 5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта. 

 6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства. 

 7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение 

к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

 8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во 

время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы 

не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 

соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

 1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному 

тексту. 

 2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении. 

 3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 

причинно-следственные связи. 

 4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

 5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый 

ответ по существу вопроса. 

 7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при 

ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 
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вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, 

признанной теории и т.п.). 

 8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно 

(с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, 

чтобы при ответе ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной 

формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю 

необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов 

индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, 

которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда 

предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение пространства 

для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со зрителями 

и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 

группового обсуждения. 

 1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I 

уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II 

ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

 3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи 

учителя перед началом обсуждения. 

 5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения. 

 6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие 

шаги, план действий. 

 7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает затруднения 

и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два 

варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от 

того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики 

изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, 

пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться 

тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться 

результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 

групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

 1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других 

членов группы, если к этому их стимулировал учитель. 
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 2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 

сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы 

они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

 3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при 

этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к 

идеям других членов группы и аргументируют его. 

 4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

 5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, 

высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других 

членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

 7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 

ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, 

согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений. 

 

Раздел 11. Программа социальной деятельности обучающихся основного 

общего образования. 
Заложенная в системе деятельности школы возможность использования различных 

социальных ролей (лидер, организатор, исполнитель, участник, наблюдатель) позволяет 

учащимся развивать способности находить оптимальное решение жизненных проблем в 

нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

уметь ориентироваться в социально-политической обстановке, делать адекватный выбор, 

т.е. школа создает реальные условия для практического включения и адаптации детей и 

молодежи в постоянно изменяющейся среде, т.е. для активной социальной личности. 

Социальная деятельность – это совокупность социально-значимых действий, 

осуществляемых субъектом (общество, группа, личность) в различных средах и на 

различных уровнях социальной организации общества, преследующих определенные 

социальные цели и интересы. 

Чтобы ребѐнок, входя во взрослую жизнь, в сложную систему социальных связей, 

не потерялся в сфере человеческих взаимоотношений, духовности, экономике, политике, 

полностью реализовал себя как личность, необходимо в школе создать условия для 

развития личности ребѐнка в тесной взаимосвязи с обществом. 

Программа социальной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования подготовлена на основе требований к структуре и результатам  освоения  

основной образовательной программы основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие 

социальных навыков и умений. Умение учащихся правильно определять свою роль в 

обществе, четко определять жизненную позиции, грамотно выстраивать свое поведение - 

являются одними из важных элементов формирования социальных универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит программу 

социальной деятельности обучающихся основного общего образования. 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 
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насколько полно  на начальной ступени общего образования у обучающихся были  

развиты такие личностные качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, 

мотивированность  к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные  

социальные компетентности,  основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 

предполагается, что в начальной школе учащимися освоены  универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 

предметов приобретен 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. 

 Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в 

его жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе 

человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много 

прочего, именно от качества его социализации. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи 

и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Программа социальной деятельности обучающихся основного общего образования 

состоит из разделов: 

1. Цели и задачи программы социальной деятельности обучающихся основного 

общего образования; 

2. Содержание программы социальной деятельности обучающихся основного 

общего образования; 

3. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социальной 

деятельности  подростков; 

4. Планируемые результаты социальной деятельности  обучающихся. 

11.1.Цели и задачи программы социальной деятельности  обучающихся 

        Целями социальной деятельности обучающихся на ступени основного  общего 

образования  является обогащение и совершенствование человеческой сущности 

подростков посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности. 

           Задачи:   

 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; 
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 формирование умения 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, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 приобщение к активному участию в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

 

11.2.Содержание программы социальной деятельности обучающихся основного 

общего образования 

Процесс социализации  происходит постоянно и воздействует на человека во всех 

отношениях.  

1 направление: создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения. 

    В рамках данного направления происходит формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей 

и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства, развитие форм социального партнерства с 

общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся. Работа в данном направлении позволит адаптировать  

процессы стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности, координировать деятельность  сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации, оказать поддержку субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

2 направление: обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка 

социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка 
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социализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные 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 ученика 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, 

позволяющие 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 школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации 

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 
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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 

ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все 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 деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества 

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 обучающихся 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 и др.) может 

предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

 

11.3.Социальное проектирование подростков как ведущая форма социальной 

деятельности  подростков 

         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это  процесс освоения, отработки социальных навыков, 

познание  социальной действительности. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

         Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме. Реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
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         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

  социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

  социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

  социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

  социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

        Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей.Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе.Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей 

культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

11.4. Планируемые результаты социальной деятельности  обучающихся 

Социальная деятельность, будучи, по своей природе всеобъемлющим и 

универсальным   процессом, способна, при правильной организации, привести к 

позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом 

и, опосредованно,  человечеством.      
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В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социального общения – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в 

других частях света. В этот период связи часто еще не устойчивы, способны быстро 

возникать и столь же быстро распадаться,  подросток  ищет  референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя). Поэтому в отношении подросткового возраста 

говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, 

нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что 

он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может 

рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько  

отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 

«запланированного и достигнутого результата».  При оценивании результатов социальной 

деятельности необходимо  фиксировать  не  внешнюю «активности» подростка,  не 

произносимые им слова, а  его реальную социальную позицию, ее устойчивость и 

мотивированность. Социальная позиция человека может проявляться  только в 

деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений. Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их  первом непосредственном 

(личном живом) знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между собой и с 

органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных 

контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и 

милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 

образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 

гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или 

иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг 

проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации. 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

 участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 
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 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.    

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и 

национализм,  молодежь и рынок труда и др.; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

4. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    
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 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

 

Раздел 12. Программа коррекционной работы. 
Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут 

быть реализованы при дифференцированном подходе к целям, содержанию и срокам 

освоения образовательного стандарта. Важнейшим принципом при выборе сроков, 

содержания и целей обучения является принцип доступности учебного материала.  
Реализация этого принципа выдвигает перед образовательным учреждением 

проблему определения психологической, эмоциональной и социальной готовности ребенка 

к школе на разных ступенях обучения: 

— в пяти-шестилетнем возрасте — уровень общего развития ребенка 

(интеллектуального, речевого, социокультурного); 

— в шести-семилетнем возрасте — достижение готовности к обучению в начальной 

школе; 

— в девяти-десятилетнем возрасте — достижение готовности к обучению в 

основной школе (5—9-й классы, по результатам начального обучения); 

— в подростковом возрасте — достижение готовности к обучению, социальной 

адаптации, в том числе—к выбору профессии в средней школе (10—11-е классы). 

Процесс определения готовности ребенка к обучению в школе и выбора 

оптимальных педагогических условий должен осуществляться комплексно специалистами 

смежных областей знаний: общей педагогики, дефектологии, возрастной педагогической 

психологии, физиологии, клиники психоневрологических заболеваний, социологии и др. 

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению  должна 

обеспечить выполнение детьми с трудностями в учении требования Федерального 

образовательного стандарта  второго поколения к знаниям и умениям обучающихся. 

Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Конвенции о правах ребѐнка, 

Уставом школы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с нарушениями в развитии. 

Коррекционно-развивающий педагогический процесс необходим для 

преодоления и  профилактики негативных проявлений в развитии. Он основывается 

на комплексных подходах, которые включают в себя:  

 укрепление физического здоровья ребенка; 

 общую коррекционную направленность фронтального учебно-

воспитательного процесса (на уроках, на внеклассных занятиях, во время 

самоподготовки); 

 индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от 
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специфических недостатков развития (логопедия, лечебно-физкультурная 

коррекция, формирование зрительно-пространственных координаций, 

психокоррекция и др.). 

Основные направления работы: 

 Профилактическая работа;  

 Диагностическая работа;  

 Коррекционная работа;  

 Социальное сопровождение;  

 Просветительская деятельность;  

 Охранно-защитная деятельность;  

 Консультационная работа 

Основные принципы деятельности коррекционной  службы школы: 

 принцип конфиденциальности;  

 принцип компетентности;  

 принцип этической и юридической праволичности;  

 принцип благополучия участников;  

 принцип профессиональной кооперации;  

 принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия. 

Основные задачи:                

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития человека на каждом возрастном этапе;  

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребѐнку;  

3. Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков;  

4. Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии;  

5. Оказание помощи детям и подросткам, педагогам и родителям в 

экстремальных и критических ситуациях;  

6. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание 

благоприятного семейного микроклимата. 

Направления коррекционной работы 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. 

На основе применения деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 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  учебных предметов созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям и желание включаться в 
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учебный процесс в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 

следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. Такая система работ, позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках 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. 

3.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении осуществляет социально-психологическая служба. В еѐ состав 

входят: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и педагоги школы. 
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Взаимодействие школьных специалистов 

Задачи субъектов коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Коррекционно- психологическая работа в школе 

Модель психолого-педагогического сопровождения  

учебно-воспитательного процесса 

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - 
это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации. 

Особенностью  развития  системы  сопровождения  на  современном  этапе 

является  необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 

Ответственность системы психолого-педагогического сопровождения включает 

в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков. 

Задачи: 

1. Профилактика и коррекция 

нервно-психических нарушений у 

детей. 

2. Развитие психологической базы 

речи. 

3. Коррекция нежелательных 

личностных отношений. 

4. Формирование навыков 

эффективного общения, 

адекватного отношения к 

речевому дефекту. 

Учитель 

Задачи: 

1) формирование необходимых знаний, 
развитие речи путём накопления, 
обогащения и активизации словаря, 
уточнение значений слов и 
представлений. 

2) Формирование положительных 
навыков общего и речевого 
поведения, закрепление 
навыков пользования 
доступной, активной, 
самостоятельной речью. 
 

3)  

Учитель-логопед 

Задачи: 

1) коррекция фонетико-фонематической 
и лексико-грамматической стороны 
речи, письма и чтения. 

2) Развитие умения активно 
пользоваться речью в грамматически 
правильной форме. 

3) Формирование речевых навыков. 
Развитие внимания детей к речи, 
интереса к языковым явлениям 

Ребёнок-

логопат 

Учитель музыки 

Задачи: 

1) коррекция внимания детей 
2) совершенствование 

двигательной реакции 
детей на различные 
музыкальные сигналы. 
Формирование умений 
воспроизводить заданный 
ряд последовательных 
действий, переключение с 
одного движения на 
другое, передавать в 
движении темп музыки, её 
характер, ритм. 

Учитель физкультуры 

Задачи: 

Коррекция развития общей: 

1) моторики, 
пространственных 
представлений 

2) воспитание эмоций и 
преодоления трудностей в 
общении, коррекции 
дружеских 
взаимоотношений 

3) коррекция речевых 
навыков 

4) развитие физиологического 
дыхания  

Педагог – психолог 
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В условиях модернизации образования психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает: 

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической  и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и 

 содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную   комплексную   диагностику   возможностей  и 

способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

 реализацию  программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов   системы   сопровождения  в  разработке  образовательных 

программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

 участие  специалистов  сопровождения в психолого-педагогической экспертизе  

профессиональной  деятельности  педагогов  образовательных учреждений,  

образовательных  программ и проектов, учебно-методических пособий и иных 

средств обучения; 

 психологическую  помощь  семьям  детей групп особого внимания и др. 

Задача  формирования  самостоятельной,  ответственной и социально 

 мобильной  личности,  способной  к  успешной социализации в обществе и 

активной  адаптации  на рынке труда, определяет необходимость широкого использования   

в   системе   сопровождения  соответствующих  программ развития социальных навыков, 

способности к личностному самоопределению и саморазвитию.  

  

 Модель психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

  
  

   Данная модель отражает взаимодействие социально-психологической службы школы, 

представленной психологами, медиками, социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями, направленное на реализацию 

образовательных потребностей, профессиональных интересов учащихся и их родителей. 

Вспомогательными службами являются информационный и досуговый центры 

школы. Информационное пространство школы представлено интерактивным и 

компьютерным классами, мультимедийным кабинетом. 

Целью  психолого-педагогического    сопровождения   ребенка   в учебно-

воспитательном   процессе   является  развитие, воспитание обеспечение физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья детей( в 

соответствии с нормой возрастного развития). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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□ предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

□ помощь   (содействие)   ребенку   в  решении  актуальных  задач развития,   

обучения,  социализации:  учебные  трудности,  проблемы  с выбором   

образовательного  и  профессионального  маршрута,  нарушения 

эмоционально-волевой  сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

□ психологическое обеспечение образовательных программ; 

□ развитие психолого-педагогической компетентности  психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: ( см. 

Приложение №1) 

 

 
Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает  как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи   ребенку  в  решении  

задач  развития,  обучения,  воспитания, социализации. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях 

образования различны. 

Дошкольное образование - ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии, обеспечение готовности к школе. 

Начальная  школа  -  определение  готовности  к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в  учебной  деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и "умения учиться", развитие 

творческих способностей. 

Основная  школа - сопровождение  перехода  в  основную  школу, адаптации  к  

новым  условиям  обучения,  поддержка  в  решении  задач личностного  и  ценностно-

смыслового  самоопределения  и саморазвития, помощь   в   решении   личностных   

проблем  и  проблем  социализации, формирование   жизненных  навыков,  профилактика  

неврозов,  помощь  в построении  конструктивных  отношений  с  родителями  и  

сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшая школа - помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных  проблем (самопознание,  

поиск  смысла  жизни, достижение личной идентичности), развитие  временной 

перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной  компетентности,  

профилактика  девиантного поведения, наркозависимости. 

При  этом  особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии  и  

образовании  детей,  что  предполагает  выделение уровней сопровождения. 

Коррекция 

и развитие 

 

Диагностика 
Экспертиза 

программ 

 

Консультиро

вание 

 

Просвещени

е 

 

Профилакти

ка 

 

Виды 

работ 
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Уровень  класса.  На  данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие   необходимую педагогическую  поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении  проблемных  ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень    учреждения.    На   данном   уровне   работа   ведется педагогами-

психологами,  учителями-логопедами,  социальными педагогами (в  оптимальном  

варианте  объединенными  в службу, консилиум и т.д.), выявляющими  проблемы в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в  преодолении  трудностей  в  

обучении,  взаимодействии  с учителями, родителями,   сверстниками. На данном уровне  

также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется  экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Направления  психолого-педагогического  сопровождения  в условиях 

модернизации образования. 

 активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении 

программ воспитания; 

 взаимодействия классных руководителей, классных воспитателей и 

учителей-предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов, 

педагогов дополнительного образования,  педагогов-организаторов  в  

образовательном  учреждении; 

 использование  в  воспитательном  процессе  методов работы  с 

ценностно-смысловыми   ориентациями  учащихся;  тренингов личностного    

роста,    межличностного    общения,    бесконфликтного взаимодействия, 

самостоятельности;  методов  развития критического  мышления,  

противостояния негативным социальным влияниям (СМИ, реклама), 

групповому давлению и манипуляциям. 

Психолого- педагогическое сопровождение необходимо в таком направлении 

воспитательной работы, как поддержка детских и молодежных объединений 

(формирования лидерских способностей и качеств, уверенности в себе, самостоятельности 

для  решения  задач  воспитания  и  социализации  детей в деятельности детских 

объединений (См. Приложение № 2) 

Важнейшим  направлением  психолого-педагогического  сопровождения развития 

учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;  

 профилактика    табакокурения,    алкоголизма   и   наркомании, заболеваний,   

передающихся   половым  путем,  ВИЧ/СПИД,  школьного  и дорожного 

травматизма. 

Современные  подходы  к  построению  эффективных профилактических 

программ утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о  

поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового   

жизненного   стиля.   Необходимым  условием  эффективности обучения  здоровому  

образу  жизни  становится  использование широкого диапазона  интерактивных  видов  

деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций ). 

Специфическим  предметом  психолого-педагогического сопровождения ребенка 

являются отношения ребенка с сообществом сверстников. 
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На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным  

благополучием  ребенка  в сообществе, учебном коллективе и его успешностью в учебной 

деятельности. 

Специалист  сопровождения решает  особый тип проблемных ситуаций, связанных 

с отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей 

внешности и др. 

Разрешение  подобных  ситуаций требует, с одной стороны, работы с окружением   

ребенка   по   преодолению   у   сверстников   негативных стереотипов, формированию 

способности к принятию, толерантности, так и с  самим ребенком, по развитию 

самопринятия, поддержке его веры в свои силы. 

Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как клички  и прозвища, 

насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  перехода  на  профильное обучение   

в   старшей   школе    включает  в  себя  организацию всестороннего   изучения   

индивидуальных  и  личностных  особенностей выпускников основной школы, их 

интересов и склонностей. 

На основе этого обеспечивается  дифференциацию  обучения  в старшей  школе.  В  основу  

определения  профиля  ложится  учебный профиль   школьника   как   субъекта  

образовательного  процесса,  его субъектный   опыт.   Исследования   показывают,   что  

если  выбранное направление   в   обучении   находится  в  соответствии  с  указанными  

характеристиками,   то   повышение  требований  и  увеличение  учебной нагрузки  не 

влечет утомления и связанных с ним невротических явлений, а, наоборот, способствует 

повышению эффективности обучения. 

Основные направления работы психолого-педагогической службы школы на 

этапе предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени: 

 диагностика профессиональной деятельности учителей;  

 диагностика предметной направленности и способностей учащихся 9-х классов; 

(см. Приложение№3) 

 диагностика  потребностей и профессиональных интересов учащихся 9-11-х 

классов, проектирование на их основе индивидуальных программ развития учащихся;  

 консультативная и просветительская профориентационная работа с родителями и 

учащимися;  

 коррекционная работа с учащимися (коррекция эмоциональных и личностных 

особенностей).  

Данная  модель  поддерживает   старшеклассников в его  профессиональном  

выборе,  обеспечивает формирование  способности к сознательному ответственному 

выбору, проектированию своего собственного жизненного пути. 

Психолого-педагогическое сопровождение профилизации  обучения в старшей  

школе  позволяет  организовать  профильное  обучение  как  вид личностно-

ориентированного       обучения,      эффективную      форму индивидуализации  обучения,  

позволяющие  раскрыться  и  реализоваться потенциалу каждого учащегося. 

Профильное обучение строится как индивидуальная траектория развития каждого 

учащегося.  

Решение  задач психолого-педагогического сопровождения - это взаимодействие 

психолога с ребенком. Педагогами и родителями  как участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании 

собственных детей, испытывают недостаток знаний в области   педагогики  и  психологии,  

имеют  низкую  педагогическую  и психологическую культуру. Работу с родительской 

общественностью это важнейшая задача,  решаемую  в системе  психолого-
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педагогического  сопровождения  как  в традиционных формах  консультирования  и  

просвещения, так и в достаточно новой для системы    сопровождения    форме   

совместных   (родители   и   дети) семинаров-тренингов   по  развитию  навыков  общения,  

сотрудничества, разрешения    конфликтов.    

Выявление  и  поддержка  одаренных  детей  видится  важной  целью психолого-

педагогического  сопровождения  ребенка в основной и системе дополнительного  

образования  детей.  Среди  задач, которые необходимо решать в сопровождении 

одаренных детей, можно выделить следующие: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогов и 

родителей одаренных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение – неотъемлемый элемент системы 

образования, равноправный партнер   структур  и  специалистов  иного  профиля  в  

решении  задач обучения, воспитания и развития нового поколения. 

 

 
Приложение № 1 

Профориентационно - трудовое направление. 

  

Цель: развитие трудовых навыков и умений, оказание помощи в определении 

дальнейшего жизненного пути, содействие в выборе профессии, участие школьников в 

общественно-значимой деятельности. 

Задачи:- развитие трудовых навыков 

-воспитание уважительного отношения к труженикам 

-содействие в выборе профессии 

Содержание проблемы: 



542 

 

. труд сам по себе не воспитывает. А воспитывает труд осмысленный, хорошо 

организованный, имеющий материальный и моральные стимулы. 

. правильный выбор профессии - это совпадение индивидуальных особенностей 

человека и требований профессии. 

Содержание деятельности. 

Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где есть видение 

цели, смысла труда. Понимание необходимости трудовой деятельности как основного 

источника доходов и главного способа самореализации человека. Осмысление важности 

профориентации как возможности осуществления правильного выбора профессии. 

Формы реализации направления: 

1. работа на учебно-опытном участке; 

2. трудовые десанты по благоустройству села, школы, класса; заготовка овощей; 

3. встречи с людьми разных профессий; 

4. экскурсии на производство; 

5. диагностика способностей, интересов, склонностей учащихся; 

6. проведение бесед, деловых игр; 

7. проведение углубленной профконсультации; 

8. участие в районном мероприятии «Ярмарка профессий». 

  Советы классным руководителям: 

1. вовлечение учащихся в трудовую деятельность, в которой отражены цель, 

смысл труда, состязательность, элементы творчества. 

2. знакомить учащихся с современным миром профессий. 

3. приглашать на классные часы людей разных профессий. 

  Предполагаемый результат: 

 овладение основными трудовыми умениями и навыками по самообслуживанию; 

 получение одной из профессий; 

 осознание важности правильного выбора профессии; 

 получение знаний о себе своих возможностях и способностях; 

 стремление продолжить образование с целью получения профессии 

  Мониторинг 

1. Методика «Отметка за трудолюбие» 

2. Методика «Пословицы о труде» 

3. Различные диагностические методики. 

Актуальность. 

Трудовое воспитание- основа формирования всесторонне-развитой личности. 

Отрицательные последствия неправильного выбора профессии затрагивают как самого 

человека, так и все общество. По подсчетам ученых правильный выбор профессии 

уменьшает текучесть кадров, увеличивает производительность труда, уменьшает 

стоимость обучения кадров. 

Помочь ученику правильно решить проблему профессионального выбора призвана 

профориентация. Помощь в выборе профессии помогает ответить на вопрос: «Зачем 

учится человек?» 

Диагностическое и консультативное направление. 

Цель- изучение особенностей протекания адаптационного процесса. Отношений в 

коллективах. Личностных и познавательных особенностей школьников; своевременное 

оказание консультативной помощи учащимся, педагогам и родителям. 

Задачи:- Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в проблеме возрастных  и индивидуальных особенностей психического 

развития ребенка. 
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- своевременное первичное выделение детей  с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития и направление их к специалистам. 

- предупреждение вторичных психологических осложнений  у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 

психогигиене и психопрофилактике. 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания, общения для учителей и родителей. 

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

 Содержание проблемы. 

 Диагностика способностей, личностных и познавательных способностей, 

изучение адаптационного процесса к обучению в школе способствует своевременному 

выявлению трудностей и проблем у учащихся, родителей, педагогов. 

Содержание деятельности. 

  Понимание учащимся необходимости и важности диагностических и 

консультационных мероприятий  как необходимого условия изучения своих способностей, 

возможностей, трудностей, спорных вопросов.  

Формы реализации направления. 

1. проведение необходимых диагностических методик. 

2. осуществление индивидуальных и групповых консультаций для учителей. 

Родителей, учащихся. 

Советы классным руководителям. 

 Изучение межличностных отношений в классном коллективе. 

 осуществление индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

 направление детей и родителей за помощью к психологу. 

 заполнение гарт психолого-педагогической характеристики класса. 

 Изучение познавательных возможностей учащихся. 

Предполагаемый результат. 

  - составление социометрических карт на каждый класс. 

  - Выделение  детей группы риска 

  - выявление одаренных детей 

  - оказание консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

школьников 

Мониторинг 

1. Методика социометрия. 

2. Проективные рисуночные методики. 

3. Методика «Изучение школьной мотивации» 

4. Изучение интеллектуальных особенностей. 

5. Методика Дембо-Рубинштейна. 

6. Методика «Изучение особенностей семейного воспитания»  

Психопрофилактическое направление. 

Цель- предупреждение, своевременная профилактика и просвещение по вопросам 

возрастного развития, здорового образа жизни, обучения и воспитания. 

Задачи: 

- проведение бесед с учащимися школы об особенностях каждого возрастного 

периода, здорового образа  жизни 

- выступление на родительских собраниях по вопросам семейного воспитания 

- подготовка к педагогическим советам по запросу администрации школы 

Содержание проблемы. 
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Психологическое просвещение и профилактика является главным фактором в 

предупреждении асоциального поведения, снижения успеваемости, формировании 

вредных привычек, нарушении семейного  воспитания. 

Содержание деятельности. 

  Проведение профилактических бесед, деловых игр, тренингов, просвещение 

педагогов, родителей и классных руководителей.  

Формы реализации направления. 

- индивидуальные и групповые беседы 

- ролевые игры 

-тренинги 

- дискуссии 

- выступление на педагогических советах, родительских собраниях и классных 

часах 

Советы классным руководителям. 

1. Своевременно проводить профилактические беседы по ЗОЖ. 

2. Просвещать родителей по вопросам семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей школьников 

Предполагаемый результат. 

- увеличение количества учащихся по ведению здорового образа жизни. 

- пополнение знаний у учителей и родителей по особенностям обучения и 

воспитания школьников 

- понимание личностных и индивидуальных особенностей учащихся 

Актуальность. 

Предупредить-  значит обезвредить. Работа психопрофилактического направления 

нацелена на то, чтобы вести просветительскую работу по вопросам возрастных, 

личностных и индивидуальных особенностей учащихся, особенностях семейного 

воспитания и обучения школьников. Знание ответов на соответствующие вопросы 

помогает предупредить возникновение проблем и трудностей. 

Приложение№2 

 

План профориентационной работы. 

Цель: оказание помощи ученикам в определении дальнейшего жизненного пути, 

выборе профессии. 

Задачи: 1) проведение бесед, ориентировочных анкет, профориентационых игр, 

помогающих разобраться в мире профессий, в своих способностях; 

1) проведение психодиагностических методик, определяющих 

способности, склонности человека к определенному виду деятельности 

(собственно профессиональное ориентирование ) 

2) оказание профконсультаций, ознакомление с требованиями профессии, 

рекомендации. 

Применяемые методики. 

 

Название Назначение 

Ориентировочные анкеты Знакомство с собой 

Мотивы выбора профессии Определяет то, чем объясняется выбор 

профессии 

Определение профессиональной 

готовности 

Выявляет тип профессии, подходящей 

данному человеку 

Карта интересов Определяет конкретную профессию 
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Тест Голланда Выявляет тип человека и свойственные 

ему способности 

КОС Помогает увидеть наличие у человека 

наличие коммуникативных и 

организаторских способностей 

Профориентационные игры Знакомят с миром профессии, с 

требованиями современного мира 

Дифференциально-диагностический 

опросник 

Определяет сферу профессий, 

подходящих данному человеку 

 

Приложение №3 

 

Механизм психологического сопровождения детей в системе ученического 

самоуправления призван устранить существующее противоречие, оптимизировать 

развитие личности и ее участие в учебно-воспитательном процессе. 

1. Цели и задачи сопровождения. 

Цель: Свободное, естественное развитие личности. 

Задачи: создание условий для адаптивного существования самоорганизованной личности в 

социуме. 

 Психологическое сопровождение детей в системе ученического самоуправления 

определяется их: 

 Возрастными особенностями. 

  Отношениями участников учебно-воспитательного процесса между собой и к 

общеобразовательному учреждению. 

 Уровнем развития интеллектуальной эмоционально-оценочной и поведенческой 

сферы каждого участника учебно-воспитательного процесса. 

 Способностью системы самоуправления учащихся к самоорганизации. 

2. Результатом психологического сопровождения является: создание условий для 

самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегии 

поведения в коллективе, способов самовыражения, самореализации, 

самосовершенствования, самоорганизации в процессе личностного развития и 

взаимодействия с социумом. 

3. Модель выпускника. 

Воспитанник – самоорганизованная, психически и физически здоровая личность, 

свободно реализующая себя в социуме. 

4. Образ воспитателя. 

Воспитатель – человек, определяющий перспективы развития индивида при его 

взаимодействии с социумом. 

5. Модель сопровождения. 

 Сопровождение реализуется в соответствии с целями и задачами, определенными 

Концепцией развития школы как образовательного учреждения. 

 Воспитательные цели задаются с учетом возрастных особенностей, зоны 

ближайшего развития личности и стадии развития коллектива. 

 Формы сопровождения разнообразны: исследование, консультирование, разработка 

рекомендаций, диагностирования, тренинга и др. 

 Воспитанник – субъект воспитания.  

В процессе  сопровождения личности в системе ученического самоуправления 

соблюдаются следующие условия: 
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 Имеется коррекционно-диагностическая методическая база, компетентно 

определяющая и корректирующая уровень личностного и коллективного развития, 

уровень сформированности социально-значимых ориентаций, готовность 

участников учебно-воспитательного процесса к взаимодействию. 

 Для участников учебно-воспитательного процесса пропагандируется принцип 

«достижения успеха», а не «избегания неудач». 

 Развивается социально-значимая мотивация личности. 

 Обеспечивается развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, оценочной и 

поведенческой сферы личности при условии ее органичного существования в 

коллективе. 

 Осуществляется мониторинговое изучение затруднений в личностном и 

коллективном развитии, в системе взаимоотношений участников воспитательного 

процесса. 

 Обеспечивается формирование самоорганизованной личности, способной адаптивно 

взаимодействовать с социумом на каждом возрастном этапе развития. 

6. Способы взаимодействия участников в процессе психологического 

сопровождения. 

Взаимоотношения участников строятся с учетом особенностей развития их 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, оценочной и поведенческой сфер. Они открыты 

для взаимодействия с макро- и микросоциумом. 

Основное направление сопровождения: 

1. работа с личностью. 

2. работа с педагогическим коллективом. 

3. работа с ученическим коллективом. 

4. работа с родителями. 

5. работа с социумом. 

В процессе психологического сопровождения реализуются следующие виды 

деятельности: 

 

№ 

п\п 

Направление Виды деятельности 

1. Работа с личностью. 1. Диагностика проблем личностного развития и 

коллективного существования. 

2. Консультирование по проблемам адаптации к 

существованию в коллективе. 

3. Формирование ценностных ориентаций и 

иерархии социально-значимых мотивов поведения. 

4. Формирование адекватной самооценки личности. 

5. Анализ индивидуального стиля общения с 

окружающими. 

2. Работа с коллективом 

учащихся. 

1. Диагностика уровня сформированности 

коллектива. 

2. Диагностика взаимоотношений в коллективе. 

3. Изучение психологического климата, как 

показательной характеристики коллектива. 

4. Устранение неблагополучий во 

взаимоотношениях как возможного источника 

детских неврозов. 

5. Консультирование по проблемам развития 
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коллектива. 

6. Обучение школьников способам общения. 

 

3. Работа с 

педколлективом. 

1. Диагностика взаимоотношений педагога с 

учениками и родителями. 

2. Консультирование по итогам диагностирования. 

3. Самоанализ индивидуального стиля общения». 

4. Игра «Моделирование проблемных ситуаций 

общения», «Ролевые игры детей». 

5. Проф. учеба «Овладение навыками анализа 

реальных педагогических ситуаций». 

4. Работа с родителями. 1. Консультирование по проблемам личностного 

развития детей и их воспитания в семье. 

2. Анкетирование в группе (права, привилегии и 

обязанности ребенка  в семье, семейный 

микросоциум). 

3. Круглый стол «Влияние типа семейного 

воспитания на формирование личности». 

4. Тренинг вербализации «+», «-». Эмоции при 

общении с ребенком. 

5. Знакомство родителей с литературой по 

педагогике, психологии на тему «Растим лидера». 

6. Родительское собрание. Изучение каталога 

эффектов, оказывающих влияние на развитие 

личности типичными способами коммуникации 

родителей с детьми. 

 

План-конспект тренинга 

Психологический тренинг сплочения коллектива. 

Цель тренинга: 

 сплочение педагогического коллектива и повышение самооценки учителей. 

Условия проведения: 

 Необходимое пространство, позволяющее обеспечить безопасность учителей; 

 Для ведущего важно уделять особое внимание эмоциональной поддержке 

группы, созданию доброжелательной атмосферы; 

 Вместе с тем надо помнить основную задачу - делать все всем вместе. 

Ход тренинга: 

       1. Приветствие. Орг. момент. 

       2. Погружение: 

  Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение; 

  Похлопайте в ладоши те,  у кого есть друзья; 

  Поднимите руки те, кто уверен в себе; 

  Похлопайте в ладоши те, кто знает, чем мы будем сегодня заниматься. 

Основная часть. 

Упражнение «Строй». 

  Я уверена, что вы легко и быстро можете построиться по росту. А я попрошу 

вас построиться (вы должны это сделать молча): 

 По алфавиту 

 По дате рождения. П осле выполнения проводится краткое обсуждение. 
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Упражнение «Пообщаемся руками». 

  Прошу встать всех в круг. Я предлагаю вам закрыть всем глаза, протянуть 

руки вперед и найти на ощупь чьи-то руки. Попробуйте пообщаться руками: 

 Поздороваться руками; 

 Потолкайте; 

 Согрейте руки друг другу. После упр. обращаем внимание на эмоциональное 

состояние участников. 

Упражнение «Ковер мира». 

   Группа должна простоять на определенной площади 1 минуту, не имея 

никаких точек опоры. 

Упражнение любое число.  

 Ведущий называет по имени любого участника, он говорит любое число от 1 

и не больше количества участников группы. По команде « три-четыре» должны встать 

количество человек, равное названному числу.   

Итоговое упражнение «Подарок». 

   Сейчас, пожалуйста, встаньте в круг, рассчитайтесь по порядку и запомните 

свой номер. Отлично. Здесь, в этой комнате, для каждого из вас есть небольшой подарок. 

Вспомните свой номер, под таким же номером вы найдете свой подарок. И помните, ничто 

не случайно, То, что скажет твой подарок,- предназначено именно тебе. 

Каждый находит в комнате листок со своим номером, на обратной стороне         

которого написано пожелание. 

1. Чтобы контролировать ситуацию надо оставаться спокойным. 

2. В споре умей выслушивать собеседника до конца. 

3. Уважай чувства других людей. 

4. Любую проблему можно решить. 

5. Будь внимателен к людям, с которыми общаешься. 

6. Не сердись, улыбнись. 

7. Начни свой день с улыбки. 

8. Будь увереннее в себе. 

9. Раскрой свое сердце и мир раскроет свои объятия. 

10. Взгляни на своего обидчика - может, ему просто нужна твоя помощь. 

Рефлексия. 

Подводится итог тому, что происходило в тренинге. Делимся впечатлениями, что 

было удачно, а что нет. 

Тренинг самосовершенствования педагогов. 

Упражнение 1. Гуманистическое представление о человеке. 

Подумайте о том, что все люди разные, но каждый человек прекрасен, потому что 

он уникален; не следует смешивать человека и его поведение; у каждого имеется 

способность к росту и изменению. 

Упражнение 2. Утверждение самоценности. 

В состоянии покоя и расслабления попытайтесь дать несколько ответов на вопрос 

«Кто я?». Затем в монологе для себя и других расскажите о своей уникальности. Начните со 

слов: «Я — это я. Все, чего я достиг сегодня, принадлежит мне: все мои печали и радости, 

победы и поражения...» Говорите далее все, что придет вам в голову для декларации вашей 

самоценности. Постарайтесь закончить монолог словами: «Я это я. Я хочу быть только 

собой». После монолога проанализируйте, что вы почувствовали, как изменилось ваше 

самоощущение. 

Упражнение 3. Контраргументы. 
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Попробуйте немного разобраться в себе, своих достоинствах и ограничениях. 

Запишите их на одном листе бумаги. Старайтесь выразить то, что вы чувствуете «здесь и 

теперь», поставьте год, число, час заполнения листка и сохраните его. Подумайте о том, 

что вы принимаете себе, чем вы лично недовольны. Периодически возвращайтесь к этому 

упражнению.  Анализируйте изменение ваших оценок и ваших чувств (принятие себя — 

недовольство собой). 

Упражнение 4. Части моего «Я». 

Наше «Я» — это наше тело, наши мысли, чувства, ощущения, отношения, наша 

духовность. Мы существуем в определенном пространстве, питаемся определенной пищей. 

Каждая часть нашего «Я» играет свою роль, но все они взаимодействуют друг с другом, 

создавая магический узор этого «Я». Живем ли мы полноценной жизнью? Прислушиваемся 

ли мы к своему организму? Своим ощущениям? Даем ли мы волю нашим чувствам и 

интеллекту? Довольны ли мы своими отношениями с окружающими? 

Подумав над этими вопросами, прислушавшись к каждому «Я», спросите себя о его 

самочувствии и нарисуйте условный узор вашего «Я»: 

1) нарисуйте узор «Я»;  

2) прислушайтесь к каждому своему «Я»; 

3) спросите его о самочувствии, роли и 

месте в этом условном узоре; 

4) окрасьте в желательный для вас цвет; 

5) задумайтесь над своим «Я», чувствами, 

которые он вызывает; 

6) сохраните узор и сравните с другими 

узорами, которые вы нарисуете позже. 

А теперь несколько советов, которые вы должны обдумать. Для того чтобы быть 

здоровым и чувствовать полноту жизни, мы должны: 

 оказывать внимание своему телу, любить его, заботиться о нем, развивать 

его; 

 развивать свой интеллект, обучаться новому, окружая  

себя тем, что стимулирует мыслительную деятельность: книга 

ми, работой, общением, посещением специальных курсов; 

 учиться управлять своими чувствами; 

 развивать наши ощущения, научиться тому, как заботиться 

об органах чувств, использовать их как дорогу жизни, соединяющую наш 

внутренний и внешний мир; 

 научиться гармонично решать всевозможные проблемы; 

 изучить наши физические потребности и научиться их удовлетворять; 

 создать себе комфортное пространство из звуков, цвета, тепла, воздуха, 

чтобы чувствовать себя в нем уютно; 

 развивать в себе способность чувствовать биение пульса 

жизни, полностью раскрываться и проявлять себя.   

Упражнение 5. Мои внутренние голоса, или круг субличностей. 

Перечислите все свои желания. Запишите их (все, что придет в голову). Включите в 

этот список все, чем вы обладаете и что хотели бы иметь, но не более 20 желаний. 

Например: не болеть и т. п. 

Упражнение 6. Встреча с «саботажником»! 

1. Подумайте о каком-нибудь деле, которое вы хотели бы успеть 

сделать. Представьте, что ваш план  осуществлен. 

2. Подумайте, что может помешать осуществлению вашего 

плана.Вообразите эту картину. 
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3. Мысленно нарисуйте образ «саботажника» — силу, которая противодействует 

задуманному. Назовите его (депрессия, тревога, неуверенность, застенчивость и т. 

п.). 

4. Побудьте в роли «саботажника» и обдуманно помешайте осуществлению своего 

проекта; расскажите, какую выгоду вы извлекли из этого с точки зрения «Я» 

представьте встречу с «саботажником», ведите с ним переговоры. 

Упражнение 7. Оживление приятных воспоминаний. 

1. Вспомните то время жизни, когда вы были счастливы. Выберите какой-нибудь 

эпизод этого периода и заново переживите его (вы счастливы... были охвачены 

творчеством... были влюблены... были на 

вершине подъема.*.). 

2. Теперь попробуйте ответить самому себе, каковы самые существенные особенности 

этого переживания? 

3. Что мешает вам испытать, эти чувства сейчас? 

Повторяйте это упражнение,  когда вы ощущаете,  что вам нужна психологическая 

поддержка. 

Упражнение 8. Передача энергии. 

1. Вообразите перед собой какой-то источник энергии. Он согревает вас, он дает вам 

энергию. Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю часть 

вашего тела. 

2. Вдохните ее. Представьте такой же источник энергии за своей спиной. 

Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по вашей спине. 

3. Поместите энергию справа (слева). Ощутите ее воздействие на левую (правую) 

половину тела. 

4. Вообразите источник энергии над головой. Почувствуйте, как энергия воздействует 

на голову. 

5. Источник энергии под ногами. Почувствуйте, как энергией накаляются ступни 

ваших ног, потом энергия поднимается выше и распределяется по вашему телу. 

6. Представьте, что вы посылаете энергию кому-то из ваших близких. Делайте это 

упражнение, когда вы ощущаете упадок сил и энергии. 

Упражнение 9. Маяк. 

1. Представьте маленький скалистый остров вдали от континента. На 

вершине острова маяк. 

2. Вообразите себя этим маяком, стоящим на скале. 

3. Ваши стены толстые, прочные, даже сильные ветра, постоянно 

дующие на острове, не могут вас покачнуть. Из окон верхнего этажа вы 

посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните об 

энергетической системе, которая поддерживает постоянство 

вашего света, являющегося символом безопасности. 

4. Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе, 

света, который никогда не гаснет. 

Это упражнение хорошо помогает, когда вы чувствуете себя беззащитным и 

покинутым. 

Упражнение 10. Уровень счастья. 

1. Сядьте удобно. Сделайте несколько полных вдохов и выдохов. 

2.Спросите себя, каков ваш уровень счастья сейчас? Как обычно — 

100%? Если да — примите мои поздравления. 

3. Если нет — скажите, что вам мешает его иметь?  

Вы тревожитесь о будущем? 

Вас беспокоит что-то в прошлом? 
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Вы сравниваете себя с кем-то? 

Вы чувствуете, что вас кто-то обидел? 

Вы хотите кому-то отомстить? 

Вы чувствуете, что все бесполезно, безнадежно? 

4. Если вы ответили утвердительно на какие-то из вопросов,составьте список того, за 

что вы благодарите судьбу в данный момент (все, что 

стоит благодарности). Каков ваш уровень счастья сейчас? 

Делайте это упражнение, если хотите повысить в себе ощущение счастья, особенно в 

те моменты, когда чувствуете себя несчастным человеком. 

Представленная серия из десяти упражнений предназначена для развития адекватной 

самооценки, снятия тревожности, создания устойчиво позитивных психоэмоциональных 

состояний. Упражнения могут выполняться как самостоятельно, так ив группе.  

 

Раздел 13. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

основного общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы (далее — система оценки) выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках сферы 

своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

При оценке результатов деятельности  основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

• Основное содержание оценки личностных результатов на ступени общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированное 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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития 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; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения  образовательной программы. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

 В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро-

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

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
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дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом 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. 

 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 образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в  соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

         Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам определяется 
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промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения обучающимся учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе определены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, устная аттестация, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита реферата или творческой работы, защита проекта. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по тем учебным 

предметам, дисциплинам, курсам (модулям), освоение которых завершается до получения того 

или иного уровня общего образования. Таким образом, Порграммой определены обязательные 

предметы на весь период освоения уровня общего образования по годам обучения: 5 класс- 

русский язык, 6 класс – математика, 7 класс-русский язык, география, 8 класс-алгебра, английский 

язык. 

 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. 

 Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки -уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фик-

сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

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.). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе само оценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной  и досуговой 

деятельности.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорные системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

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. 

 

Модуль 3. Основная образовательная программа среднего 

(полного) общего образования. 
Раздел 1. Пояснительная записка 

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной 

дифференциации обучения МБОУ «Гора-Подольская СОШ» 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения.  

Задачами на третьей ступени обучения являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  

дополнительного компонентов образования. 

Адресность программы 

Возраст: 14-17 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 
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 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной 

программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение гимназической 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы гимназии в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой 

аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической 

службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, 

устава школы, Положения о профильных классах.  

Раздел 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего   (полного) общего образования 
На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и ресурсов планируемой 

деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение авторских подходов в 

написании различных типов текстов (научный, публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, художественной, 

публицистической и т.п.) в создании собственных текстов.  

Планируемые результаты  среднего (полного) общего образования по 

предметным областям: 

Русский язык  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 



558 

 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Русский язык (профильный уровень) 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 
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ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 

компетенций В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Литература  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 Алгебра и начала  математического анализа  

В результате изучения алгебры на базовом и профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
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 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

История  

Изучение истории на базовом и профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 Обществознание (включая экономику на профильном уровне) 

Изучение обществознания на профильном и  базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
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бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 
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 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Физика  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Физическая культура  

Изучение физической культуры на базовом и профильном  уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом и профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
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 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми 

единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 
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 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных 

жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, 

в том числе из разных областей знаний; 
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 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и 

патриота. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Биология 

Изучение биологии  на базовом  и профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 
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оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 

знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования 

современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе 

«Элементы содержания» рабочей программы выделены следующие информационные 

единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности, законы. 

В  результате изучения биологии на базовом и  профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности); учений (о путях и направлениях 

эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет,); строение  

биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов,  

современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 



574 

 

научного мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, родство 

живых организмов, используя биологические   теории,-   законы   и   правила;   

отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  

устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей 

вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   

своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

           •сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, 

животных, грибов и бактерий, 

          экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и  

        животных; пластический и энергетический  обмен;  фотосинтез  

и  хемосинтез; митоз и 

         мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и  

          позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

формы естественного  

        отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро-и микро-   

        эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека,  человеческих рас,  глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   

информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

•оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 
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Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

гипотез в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и 

включает в себя следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук. 

• доказывать, что организм - единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации  

живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, 

идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира - носит инте-гративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Задача базового биологического образования – обеспечение высокой биологической, 

и прежде всего, экологической, природоохранительной грамотности. Она решается на 

основе преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности обучающихся, формирования 

их научного мировоззрения. 

География 

 Изучение данной программы способствует формированию у обучающихся 

географического мышления, представления и целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, воспитанию патриотизма, уважению культуры, истории 

не только России, но и других стран, экономическому и эстетическому воспитанию. 

Развивает у школьников с учетом географической специфики словесно-логическое и 

образное мышление, необходимое для приобретения знаний, помогает ребенку определить 

свое место и роль  в этом мире на основе  научно-географического познания 

действительности. 

Химия 

Изучение химии  на базовом  и профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
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применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объѐм,  вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

  основные законы химии: сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения  в о.с.;  

 оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 
1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная 

группа, изомерия, гомология:  
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2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон,  

3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы,  

уметь:  
1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различны 

классам органических соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение 

и химические свойства изученных органических соединении,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ,  

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:  

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий:  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

1. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

2. безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

3. приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

4. критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

В рабочей программе в разделе «Планируемые результаты обучения» продвинутый и 

творческий уровни усвоения обозначены курсивом, а творческий и жирным шрифтом.  

Предусмотрено овладение следующими компетенциями:  
 учебно-познавательной,  

 коммуникативной,  

 информационной,  

 рефлексивной,  

 личностного саморазвития,  

 смыслопоисковой,  

 профессионально-трудового выбора.  

Образ выпускника старшей школы 

Выпускник средней (полной) общей школы: 

 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 освоил на повышенном (профильном) уровне учебный материал по предметам: 

экономика, обществознание. 
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 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

Раздел 3. Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Учебный план МБОУ «Гора-Подольская СОШ» - нормативно – правовой 

документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Характеристика учебного плана. 

Статус: номинально -составная часть образовательной программы школы; реально- 

самостоятельный нормативный документ. 

Утверждение: приказ по школе. 

Структура: инвариативная часть, включающая федеральный и региональный 

компонент и вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Срок реализации:  текущий  учебный год. 

      Учебный план школы, обеспечивающий реализацию ФКГОС общего образования,  

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами  

федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 
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 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            № 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 РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 
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 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 19 

декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 

03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4.03.10г № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам профильного обучения» 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

4.03.10г № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

регионального  уровня:  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в 

закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.02.11 № 507 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом   управления   

образования  и  науки  Белгородской  области  от  26 апреля 2006 года № 656 «Об 

утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 13.05.2009г.     № 9-06/1674-ВА «О реализации 

программ  углублѐнного уровня в общеобразовательных учреждениях области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации 
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по формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной 

нагрузки»; 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2013-2014 

учебном году; 

 Письмо департамента образования, культуры и молодѐжной    политики   

Белгородской    области    от 13.12.2010г № 9-06/7439 СА О методических 

рекомендациях  «Примерные требования к структуре, объему и содержанию 

образовательной программы общеобразовательного учреждения по ступеням 

обучения». 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 14 июня 2013 г № 1438 

«О признании  утратившим силу приказа департамента  образования,       

культуры   и молодежной политики Белгородской области от   23 февраля 

2012 года  № 1381; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 8 мая 2013 г № 9-

06/2847-НН «Об организации профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях Белгородской области»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от  22.06.2012г. №  9-06/ 

4870-ВА «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального  (непрофильного) и профильного обучения» 

муниципального  уровня:  

 Приказ управления образования администрации Грайворонского района № 359 

от 15.06.11г  «О создании ресурсных центров по организации профессиональной 

подготовки» 

школьного уровня: 

 Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гора-

Подольская средняя общеобразовательная школа» 

 Образовательная программа  МБОУ «Гора-Подольская СОШ». 

 Приказ № 78 от 27 августа 2013г. «Об утверждении годового календарного 

учебного графика на 2013-2014 учебный год» 

 Приказ № 205 от 31.08.13г  «Об утверждении списка учебников на 2013-2014 

учебный год» 

Учебный план школы определяет минимальный и максимальный объѐм учебной 

нагрузки учеников; распределяет время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. 

Учебный план информирует о: 

 Соблюдении соответствия нагрузки на ученика в учебном плане школы 

базисному плану; 

 Наличии минимального набора обязательных предметов в каждой 

образовательной области, обеспечивающих выполнение образовательных 

стандартов (минимум содержания образования); 

 Принципах структурирования образовательной области; 

 Механизме обеспечения вариативности образования, реализации права 

выбора учащимися предметов вариативной части учебного плана; 

 Использовании альтернативных технологий; 

 Инновациях в содержании, формах и методах. 

 Учебный план состоит из двух составляющих:  инвариантной и вариативной  

частей. 
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 Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, обязательные 

для всех обучающихся, которые обеспечивают единство образовательного пространства 

РФ, гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования и устанавливает: 

состав обязательных  для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

по классам обучения, установленных федеральными государственными  образовательными 

стандартами. 

Вариативная часть  представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и обеспечивает  индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и 

склонности. 

Часы вариативной части  учебного плана  использованы: 

 для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части БУП; 

 для организации предпрофильной подготовки (9 класс); 

 для проведения курсов по выбору обучающихся; 

 введение элективных курсов профориентационной направленности; 

  для увеличения количества часов, на изучение учебных предметов на базовом уровне. 

Часы вариативной части  учебных планов профильных групп  использованы на 

введение элективных курсов,  учебных практик, проектов, индивидуальных и групповых 

занятий в поддержку конкретного профиля обучения. 

Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить качественное образование обучающихся с учетом потребностей, 

как школьников, так и их родителей, а также индивидуальных особенностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов;  функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся;  содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения. 

Согласно образовательному запросу обучающихся и их родителей на основе 

различного сочетания базовых и профильных предметов и с учетом требований СанПиНа, 

в данном учебном году в школе реализуются учебные планы социально-гуманитарного, 

биолого-географического, оборонно-спортивного, химико-биологического профилей 

обучения. 

В 10-11 классах для построения индивидуальных образовательных траекторий 

используется технология индивидуальных учебных планов. Такой подход оставляет 

широкие возможности организации одного или нескольких профилей, а для  обучающихся 

- выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и составят 

его индивидуальную образовательную траекторию. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого  (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимися -  на базовом  или на профильном 

уровнях. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, и  

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормативами, сформирован учебный план среднего 

общего образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

Обязательными общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «Математика», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Химия», «Биология», «География», «Физика»,  а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право).  

 Учебный план среднего (полного) общего образования, независимо от профиля 

включает две составляющие: 

инвариантную часть:  

 базовые общеобразовательные учебные предметы - предметы, обязательные во всех 

профилях обучения, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; 

 профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

вариативную часть, часы которой по решению образовательного  учреждения 

использованы для: 

 преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

 изучения элективных учебных предметов (курсов),  выбор элективных курсов 

осуществляется обучающимися самостоятельно; 

 проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых   учебных 

предметов федерального компонента; 

 для изучения учебных предметов из вариативной части; 

 для изучения профильных предметов  других профилей.  

               Региональный компонент для 10-11 классов представлен предметом: 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 

Школа реализует программы следующих профилей: оборонно-спортивный, 

социально-гуманитарный, биолого-географический, химико-биологический. 

Характеристика профилей. 

Оборонно-спортивный профиль. 

На профильном уровне изучаются предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (2 часа в неделю) и «Физическая культура» (4 часа в неделю). 

Учитывая специфику данного профиля, часы вариативной части были отведены для 

увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана  

на базовом уровне: «Русский язык» 1 час в неделю, «Алгебра и начала математического 

анализа» 1 час в неделю. 

Для полного освоения программы по учебному предмету «Физика», на базовом 

уровне, выделяется 1 час в неделю из компонента образовательного учреждения. 

На основании изучения запросов обучающихся, родителей вводится учебная 

дисциплина «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю за счет часов, предусмотренных на 

компонент образовательного учреждения, что позволяет реализовать непрерывный курс 
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«Информатика и ИКТ», сделать его сквозной линией школьного образования, 

непосредственно отвечающим задачам информатизации образования. 

С целью завершения программы образовательной области «Искусство», 

систематизации знаний о культуре и искусстве, полученные обучающимися, при 

реализации программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирования целостного 

представления о мировой художественной культуре,  отведен 1 час в неделю, в рамках 

школьного компонента, на изучения учебного предмета «Мировая художественная 

культура». 

Согласно запросам обучающихся, и выбранной ими индивидуальной траектории, 2 часа 

школьного компонента отводится на изучение профильного учебного предмета «Право» из 

социально-гуманитарного профиля. 

Социально-гуманитарный профиль. 

На профильном уровне, согласно ИУП,  изучаются предметы «Русский язык» (3 часа 

в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю) 

Согласно БУП социально-гуманитарного профиля в 10 классе, федеральным 

компонентом, изучается учебный предмет «Экономика», 1 час. 

Для полного освоения программы по учебному предмету «Физика» на базовом 

уровне выделяется 1 час в неделю из компонента образовательного учреждения. 

На основании изучения запросов обучающихся, родителей вводится учебная 

дисциплина «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю за счет часов, предусмотренных на 

компонент образовательного учреждения, что позволяет реализовать непрерывный курс 

«Информатика и ИКТ», сделать его сквозной линией школьного образования, 

непосредственно отвечающим задачам информатизации образования. 

Для успешной социализации обучающихся, согласно их запросам из компонента 

образовательного учреждения выделяется 1 час на изучение учебного предмета 

«География» 

Для более успешного обучения учащихся, согласно их запросам и обязательностью 

предмета «Математика» для сдачи ЕГЭ, отведен  один  дополнительный час, за счет 

компонента ОУ, на учебный предмет: «Алгебра и начала математического анализа» на 

базовом уровне. 

Биолого-географический профиль. 

На профильном уровне изучаются предметы «Биология» (3 часа в неделю), 

«География» (3 часа в неделю). 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 час в неделю за 

счет часов, предусмотренных на компонент образовательного учреждения, что позволяет 

реализовать непрерывный курс «Информатика и ИКТ», сделать его сквозной линией 

школьного образования, непосредственно отвечающим задачам информатизации 

образования. 

С целью завершения программы образовательной области «Искусство», 

систематизации знаний о культуре и искусстве, полученные обучающимися, при 

реализации программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирования целостного 

представления о мировой художественной культуре  отведен 1 час в неделю, в рамках 

школьного компонента, на изучения учебного предмета «Мировая художественная 

культура»  

  Для более успешного обучения учащихся, согласно их запросам и обязательностью 

предметов «Математика» и «Русский язык» для сдачи ЕГЭ, отведены по одному  

дополнительному часу, за счет компонента ОУ, на данные учебные предметы на базовом 

уровне. 
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    В 10 классе обязательным является изучение элективных курсов по выбору. С целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся, в рамках выбранного профиля, 

согласно запросам обучающихся часы  компонента ОУ во всех профильных группах были 

отведены на следующие элективные курсы: 

-с целью углубления и расширения знаний по предметам «Химия» и «Биология», 

согласно запросам обучающихся, введен интегрированный элективный курс 

«Микробиология», 1 час в неделю, за счет компонента ОУ; 

-с целью обобщения и углубления, ранее полученных знаний по правописанию, 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся в 

школе реализуется изучение элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 1 час  в неделю; 

-элективный курс «Компьютерная графика», 1 час в неделю,  способствующий 

развитию познавательных интересов учащихся, творческого мышления, повышению 

интереса к предмету, имеющий  практическую направленность, так как получение 

учащимися знаний в области информационных технологий и практических навыков 

работы с графической информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека, служит основой для дальнейшего 

роста профессионального мастерства. Реализация программы  позволяет заложить основы 

работы с графической информации, благодаря которой в будущем учащиеся смогут 

самостоятельно осваивать новые сложные графические программы; 

-учитывая специфику оборонно-спортивного профиля, 1 час компонента ОУ отведен 

на элективный курс «Топография и ориентирование!»,  который направлен на подготовку 

учащихся основам военной топографии и ориентированию, носит прикладной характер и 

ориентирован на обучающихся, увлекающихся туризмом, позволяющий осуществить 

систему практической деятельности по решению социально значимых проблем в 

изучаемой области знаний. Содержание элективного курса имеет практическую 

направленность  и поможет в жизненных условиях определить своѐ местонахождение на 

карте и местности, оценить пройденный путь и проложить дальнейший маршрут среди 

ландшафтов. Тематика программы курса стыкуется с рядом школьных дисциплин: 

география, математика, физика, основы безопасности жизнедеятельности.  

- с целью  расширения знаний о глобальных проблемах человечества,  формирования 

глобального мышления учащихся, углубленного изучения отдельных разделов учебного 

предмета «География», согласно запросам обучающихся введен элективный курс 

«Глобальная география» 1 час в неделю за счет школьного компонента. 

Химико-биологический профиль. 

На профильном уровне изучаются предметы «Биология» (3 часа в неделю), «Химия» 

(3 часа в неделю). 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 час в неделю за 

счет часов, предусмотренных на компонент образовательного учреждения, что позволяет 

реализовать непрерывный курс «Информатика и ИКТ», сделать его сквозной линией 

школьного образования, непосредственно отвечающим задачам информатизации 

образования. 

С целью завершения программы образовательной области «Искусство», 

систематизации знаний о культуре и искусстве, полученные обучающимися, при 

реализации программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирования целостного 

представления о мировой художественной культуре  отведен 1 час в неделю, в рамках 

школьного компонента, на изучения учебного предмета «Мировая художественная 

культура»  
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Для более успешного обучения учащихся, согласно их запросам и обязательностью 

предметов «Математика» и «Русский язык» для сдачи ЕГЭ, отведены по одному  

дополнительному часу, за счет компонента ОУ, на данные учебные предметы на базовом 

уровне. 

Обязательным является изучение элективных курсов по выбору. С целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся, в рамках выбранного профиля, 

согласно запросам обучающихся часы  компонента ОУ во всех профильных группах  

отведены на следующие элективные курсы: 

-элективный курс «Компьютерная графика», двухчасовой курс,   способствующий 

развитию познавательных интересов учащихся, творческого мышления, повышению 

интереса к предмету, имеющий  практическую направленность, так как получение 

учащимися знаний в области информационных технологий и практических навыков 

работы с графической информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека, служит основой для дальнейшего 

роста профессионального мастерства. Реализация программы  позволяет заложить основы 

работы с графической информации, благодаря которой в будущем учащиеся смогут 

самостоятельно осваивать новые сложные графические программы; 

-учитывая специфику оборонно-спортивного профиля, 1 час компонента ОУ отведен 

на элективный курс «Топография и ориентирование!»,  который направлен на подготовку 

учащихся основам военной топографии и ориентированию, носит прикладной характер и 

ориентирован на обучающихся, увлекающихся туризмом, позволяющий осуществить 

систему практической деятельности по решению социально значимых проблем в 

изучаемой области знаний. Содержание элективного курса имеет практическую 

направленность  и поможет в жизненных условиях определить своѐ местонахождение на 

карте и местности, оценить пройденный путь и проложить дальнейший маршрут среди 

ландшафтов. Тематика программы курса стыкуется с рядом школьных дисциплин: 

география, математика, физика, основы безопасности жизнедеятельности; 

- с целью дополнении и расширения рамок социально-гуманитарного профиля, 

создания условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции, 

повышению активности и заинтересованности молодежи в изучении избирательного 

законодательства,  введен элективный курс «Основы избирательного права» 1 час  в 

неделю, за счет школьного компонента; 

- с целью развития интереса обучающихся и формирования активной позиции 

потребителя,  для успешной социализации обучающихся введен элективный курс «Основы 

потребительской культуры» 1 час в неделю, за счет школьного компонента. 

     Формирование  УМК год осуществляется в соответствии п. 4 ст. 18 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Образовательная деятельность школы организована по  учебникам, входящих 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе. 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

определяется промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе 

определены следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа, устная аттестация, собеседование, итоговый опрос, 

тестирование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AED9795E3EC7EF6AF14B3CBED40050C8CA3A7FF26549277A6ED0717FECBEE7962A27195BB4FD0B35s8KAI
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(недельный, годовой) 

 

Химико-биологический профиль  

 

Учебные курсы Число 

недельных 

учебных часов  

 

всего Число учебных 

часов за год 

всего 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI 

класс 

 Х класс ХI класс  

Русский язык 2 2 4 70 68 138 

Литература 3 3 6 105 102 207 

Английский язык 3 3 6 105 102 207 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 6 105 102 207 

Геометрия 2 2 4 70 68 138 

История 2 2 4 70 68 138 

Обществознание  2 2 4 70 68 138 

География 1 1 2 35 34 69 

Физика 2 2 4 70 68 138 

Физическая культура 3 3 6 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 35 34 69 

Итого 24 24 48 840 816 1656 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Биология 3 3 6 105 102 207 

Химия  3 3 6 105 102 207 

Итого 6 6 12 210 204 414 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 3 3 6 105 102 207 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 35 34 69 

Информатика и ИКТ 1 1 2 35 34 69 

Итого  5 5 10 210 204 414 

IV.  Региональный компонент 

Православная культура  1 1 2 35 34 69 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 72 1260 1224 2484 
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Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные курсы Число 

недельных 

учебных часов  

 

всего Число учебных 

часов за год 

всего 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс  Х класс ХI класс  

Литература 3 3 6 105 102 207 

Английский язык 3 3 6 105 102 207 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 6 105 102 207 

Геометрия 2 2 4 70 68 138 

История 2 2 4 70 68 138 

Экономика 1 0 1 35 0 35 

Химия 1 1 2 35 34 69 

Физика 2 2 4 70 68 138 

Биология 1 1 2 35 34 69 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 35 34 69 

Физическая культура 3 3 6 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 35 34 69 

Итого 23 22 45 805 748 1553 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Русский язык 3 3 6 140 136 276 

Обществознание  3 3 6 70 68 138 

Право 2 2 4 70 68 138 

Итого 8 8 16 280 272 552 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 2 3 5 70 102 172 

География 1 1 2 35 34 69 

Информатика и ИКТ 1 1 2 35 34 69 

Итого 4 5 9 140 170 310 

IV.  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 2 35 34 69 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 72 1260 1224 2484 
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Оборонно-спортивный профиль 

 

Учебные курсы Число 

недельных 

учебных часов  

 

всего Число учебных 

часов за год 

всего 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI 

класс 

 Х класс ХI 

класс 

 

Русский язык 2 2 4 70 68 138 

Литература 3 3 6 105 102 207 

Английский язык 3 3 6 105 102 207 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 6 105 102 207 

Геометрия 2 2 4 70 68 138 

История 2 2 4 70 68 138 

Обществознание  2 2 4 70 68 138 

География 1 1 2 35 34 69 

Физика 2 2 4 70 68 138 

Химия 1 1 2 35 34 69 

Биология 1 1 2 35 34 69 

Итого 22 22 44 770 748 1518 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Физическая культура 4 4 8 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 4 105 102 207 

Итого 6 6 12 210 204 414 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 3 3 6 105 102 207 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 35 34 69 

Информатика и ИКТ 1 1 2 35 34 69 

Право 2 2 4 70 68 138 

Итого  7 7 14 245 238 483 

IV.  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 2 35 34 69 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 72 1260 1224 2484 
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Биолого-географический профиль  

 

Учебные курсы Число 

недельных 

учебных часов  

 

всего Число учебных 

часов за год 

всего 

1. Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс  Х класс ХI 

класс 
 

Русский язык 2 2 4 70 68 138 

Литература 3 3 6 105 102 207 

Английский язык 3 3 6 105 102 207 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 6 105 102 207 

Геометрия 2 2 4 70 68 138 

История 2 2 4 70 68 138 

Обществознание  2 2 4 70 68 138 

Химия 1 1 2 35 34 69 

Физика 2 2 4 70 68 138 

Физическая культура 3 3 6 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 35 34 69 

Итого 24 24 48 840 816 1656 

II. Профильные общеобразовательные предметы 

Биология 3 3 6 105 102 207 

География 3 3 6 105 102 207 

Итого 6 6 12 210 204 414 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 3 3 6 105 102 207 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 35 34 69 

Информатика и ИКТ 1 1 2 35 34 69 

Итого  5 5 10 175 170 345 

IV.  Региональный компонент 

Православная культура  1 1 2 35 34 69 

Максимальная аудиторная 

учебная нагрузка 

36 36 72 1260 1224 2484 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

третьей 

ступени 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский язык, 

литература, 

английский 

язык) 

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 

сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 

речевой деятельности, овладение культурой речевого поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 

народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой 

художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений 

жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-

нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский): 

–совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты 

разных жанров и видов с различной степенью проникновения в их 

содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического общения в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и 

культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного,  выразить свое мнение, оценку, 

делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математика  

(Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия,  

информатика и 

ИКТ) 

Алгебра и начала анализа, геометрия: 

-совершенствование формирования вычислительной культуры и 

практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом и умение применять его к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  представления об 
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информационной картине мира, общности и закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными видами 

информации, в том числе с помощью современных информационных 

технологий. 

3 Обществознан

ие (История 

обществознани

е, география, 

православная 

культура) 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное наследие 

своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экологической, 

политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке разно-

образной информации и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы знаний о 

природе, населении и хозяйстве своей Родины, континентах, странах 

мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 

выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых для 

восприятия целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 
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4 

 

 

Естествознан

ие (Биология, 

физика, химия) 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 

отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни 

в целях сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины 

мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и интерпретация 

их результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для анализа 

научной информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 

(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории; 

- формирование целостного представления о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека; 

 -усвоение определенной системы знаний культурологического 

характера; 

-формирование умений выбора путей своего культурного развития; -

организация личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

-развитие самостоятельного художественного творчества.   

6 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных 

умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Федерации в 

области безопасности  жизнедеятельности. 
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Раздел 4. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   

(полного) общего образования 
Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению учащихся 

к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требования стандарта. В соответствии с приказом 

департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области от 

23.03.2010 № 819 «Об утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений» учителями  школы 

разработаны  рабочие программы по  учебным предметам и элективным курсам. 

 

                                                                         

Предметы Программа  

 

Учебник 

Русский  язык 10 

класс (базовый и 

проф. уровни) 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. (базовый и 

профильный уровень)А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова., 2010 

А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова. Русский язык 

10-11 (базовый и профильный 

уровень), Просвещение 2011г 

Русский язык 11 

класс (базовый и 

проф. уровни) 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. (базовый и 

профильный уровень)А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова., 2010 

А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова. Русский язык 

10-11 (базовый и профильный 

уровень), Просвещение  2011г 

 

Литература 10 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по литературе Г.И. Беленький. 

2003 

Ю.В. Лебедев. Литература 10 

класс, Просвещение 2003 

Литература 11 

класс 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по литературе Г.И. Беленький. 

2002 

В.П. Журавлев. Литература 11 

класс, Просвещение 2003 

Английский 

язык 10 класс 

Программа по иностранному языку. Кузовлев 

В.П. 2008 

Кузовлев В.П.Английский язык 

10-11 класс, Просвещение 2009 

Английский 

язык 11 класс 

Программа по иностранному языку. Кузовлев 

В.П. 2008 

Кузовлев В.П.Английский язык 

10-11 класс, Просвещение 2009 

Алгебра 10 класс  Программа для общеобразовательных школ. 

Алгебра и начала математического анализа 

составитель Т.А.Бурмистрова. автор 

программы А.Н.Колмогоров и др. 2010 

А.Н. Колмогоров и др  Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый уровень)10-

11, Просвещение 2011 

Геометрия 10 

класс  

Программа для общеобразовательных школ. 

Геометрия составитель Т.А.Бурмистрова. 

автор программы А.В.Погорелов 2008 

А.В.Погорелов. Геометрия 10-

11, 2009 

Геометрия 10 

класс 

Программа для общеобразовательных школ. 

Геометрия составитель Т.А.Бурмистрова. 

автор программы Л.С. Атанасян 2009 

Л.С.Атанасян, Геометрия 10-11, 

Просвещение 2009 

Алгебра 11 класс 

(базовый) 

Программа для общеобразовательных школ. 

Алгебра и начала математического анализа 

составитель Т.А.Бурмистрова. автор 

программы А.Н.Колмогоров и др. 2010 

А.Н. Колмогоров Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый уровень)10-

11, Просвещение 2009 

Геометрия 11 

класс  

Программа для общеобразовательных школ. 

Геометрия составитель Т.А.Бурмистрова. 

автор программы А.В.Погорелов 2008 

А.В.Погорелов, Геометрия 10-

11, Просвещение 2009 

Геометрия 11 

класс  

Программа для общеобразовательных школ. 

Геометрия составитель Т.А.Бурмистрова. 

автор программы Л.С.Атанасян 2008 

Л.С. Атанасян, Геометрия 10-

11, Просвещение 2010 
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Информатика и 

ИКТ 10 класс 

Авторская программа Угриновича Н.Д.  2011 Угринович Н.Д.Информатика и 

ИКТ 10 кл, Бином 2010 

Информатика и 

ИКТ 11 класс 

Авторская программа Угриновича Н.Д.  2011   Угринович Н.Д.Информатика и 

ИКТ 11 кл, Бином 2010 

История 10 класс  

 

Программа  по истории (5-11классы) 

 А.Н.Сахаров Боханов А.Н. 2009 

П рограмма  по истории (5-11классы) 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  2008 

А.Н.Сахаров  А.Н.Боханов 

История России, 2010 

Н.В. Загладин, Всемирная 

история, 2009 

История  11 

класс 

Программа  по истории  (5-11классы) А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. 2008 

 

 

Программа по истории. Сахаров А.Н. 2008 

 

 

Программа  по истории и обществознанию (5-

11классы)  

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 2010 

Н.В. Загладин, С.И.Козленко 

С.Т. Минаков, Ю.А. Петров 

История России 20-начало 21 

века, Русское слово 2010 

В.А.Шестаков, А.Н.Сахаров 

История России (профильный 

уровень), Русское слово2011 

Н.В. Загладин, Всемирная 

история, Русское слово 2010 

Обществознание 

10 класс 

(базовый) 

Обществознание 

10 класс 

(профильный) 

Программа  по истории и обществознанию (5-

11классы) Л.Н.Боголюбов  2009 

Программа  по истории и обществознанию (5-

11классы) Л.Н.Боголюбов 2009 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание 10, 

Просвещение 2009 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, 

Н.М.Смирнова. 

Обществознание(профильный 

уровень), Просвещение 2011 

 

Обществознание 

11 класс 

(базовый) 

 

Обществознание 

11 класс 

(профильный) 

Программа  по истории и обществознанию (5-

11классы) Л.Н.Боголюбов 2009 

 

Программа  по истории и обществознанию (5-

11классы) Л.Н.Боголюбов 2009 

 

 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А И Матвеев  

Обществознание 11 кл, 

Просвещение 2010 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, 

К.Г.Холодковский 

Обществознание (профильный 

уровень), Просвещение 2011 

 

Право 11 класс 

(профильный) 

Программа по обществознанию и праву 

Л.Н.Боголюбова 2011 

Боголюбов Л.Н. Лукашин Е.А и 

др Право (профильный 

уровень), Вита-Пресс 2011 

Экономика 10 

класс 

(профильный) 

Программа по экономике. И.В. Липсиц. 2011 И.В. Липсиц. Экономика 10-11, 

Вита-Пресс 2012 

География 10 

класс (базовый) 

 

Программно-методический материалы 

География 10-11. Максаковского В.П. 2009 

 

В.П. Максаковский. География 

10, Просвещение 2007 

 

География 11 

класс (базовый) 

География 11 

класс 

(профильный) 

Программно-методический материалы 

География 10-11. Максаковского В.П. 

Программа В.Н.Холиной 2009 

В.П. Максаковский. География 

10, Просвещение 2011 

Холина В.Н. География 

(профильный уровень), Дрофа 

2011 

Физика 10 класс Программа курса физики для 

общеобразовательных учреждений 10-11 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

Физика 10, Просвещение 2010 
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классов, Коршунова, Данюшенков. 2008 

Физика 11 класс 

(баз. и проф.) 

Программа курса физики для 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классов, Коршунова, Данюшенков 2008 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев 

Физика 11, Просвещение 2008 

Химия 10  класс 

(базовый) 

 

Химия 10 класс 

(профильный) 

Программа курса химии для 

общеобразовательных учреждений, И.Г. 

Остроумов, А.С. Боев, О.С. Габриелян. 2008 

Авторская программа О.С.Габриеляна 2008 

О.С. Габриелян Химия 10, 

Дрофа 2010 

О.С.Габриелян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономарев, 

Химия(профильный уровень), 

Дрофа 2010 

Химия 11 класс 

(базовый) 

 

Химия 11 класс 

(профильный) 

Программа курса химии для 

общеобразовательных учреждений, И.Г. 

Остроумов, А.С. Боев, О.С. Габриелян. 2008 

Авторская программа О.С.Габриеляна 2008 

О.С. Габриелян Химия 11, 

Дрофа 2008 

 

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова 

Химия(профильный уровень), 

Дрофа  2011 

Биология 10 

класс (базовый) 

Биология 10 

класс 

(профильный) 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. В.В.Пасечник, 

В.М. Пакулова, В.В. Латюшин. 2008 

Программа для общеобразовательных школ. 

Захаров В.Б. 2010 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 

Общая биология 10-11, Дрофа 

2011 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И. Сонин Общая биология 

(профильный уровень) 10, 

Дрофа 2009 

Биология 11 

класс (базовый) 

 

Биология 11 

класс 

(профильный) 

Программа для общеобразовательных 

школ.Биология 5-11 классы. В.В.Пасечник, 

В.М. Пакулова, В.В. Латюшин. 2008 

Программа для общеобразовательных школ. 

Захаров В.Б. 2010 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 

Общая биология 10-11, Дрофа 

2009 

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И. Сонин Общая биология 

(профильный уровень), Дрофа 

2010 

Физическая 

культура  

10  класс 

(базовый и 

профильный.) 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 

Зданевич А.А.  2008 

Лях В.И. Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11, 

Просвещение2010 

Физическая 

культура  

11  класс 

(базовый  и 

профильный) 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 

Зданевич А.А.  2008 

Лях В.И. Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11, 

Просвещение 2010 

МХК 10 класс Программа для общеобразовательных школ. 

МХК 10-11 классы под редакцией Л.А. 

Рапацкой,  2009 

Л.А. Рапацкая Мировая 

художественная культура, 10 

класс, Просвещение 2010 

МХК 11 класс Программа для общеобразовательных школ. 

МХК 10-11 классы под редакцией Л.А. 

Рапацкой,  2009 

Л. .А. Рапацкая Мировая 

художественная культура, 11 

класс, в 2-х ч,  ВЛАДОС 2010, 

2011 гг 

ОБЖ 10 класс 

(базовый  и 

профильный.)  

Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (10-11 классы), А.Т. 

Смирнов,Б.О. Хренников, М.В. Маслов, В.А. 

Васнев .  2009 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 10 кл, 
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Просвещение 2009 

ОБЖ 11 класс 

(базовый  и 

профильный.) 

Программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (10-11 классы), А.Т. 

Смирнов,Б.О. Хренников, М.В. Маслов, В.А. 

Васнев .  2009 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 11 кл, 

Просвещение 2009 

Православная 

культура 10 кл 

Православная культура. Т.В. Рыжова  2007 В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная 

культура, Инфофонд  2007 

Православная 

культура 11 кл 

Православная культура. Т.В. Рыжова  2007 В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова,  

О.Н. Кобец Православная 

культура, Инфофонд 2008 

 

Элективные курсы         
№ 

п/п 

Элективный курс 

 

класс Автор программы Количе

ство 

часов 

1 Основы избирательного 

права 

11 Издательство-экспертный совет 

БелРИПКППС: Михайлевская Е.А., 

Косенко А.В., Иткина Д.Р. 

34 

2 Основы 

потребительской 

культуры 

11 В.Д.Симоненко, Т.А. Степанченко 34 

3 Топография и 

ориентирование 

10,11 Никифоров А.А., Середа Н.С. 34 

4 Глобальная география 10 Ю.Н.Гладков, С.Б.Лавров. Сборник 

программ элект.курсоа Дронова В.П. 

35 

5 Микробиология 10 Г.Н. Панина, Я.С. Шапиро. Российская 

академия образования 

34 

6 Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

10,11 С.И.Львова 70 

7 Компьютерная графика 10,11 Л.А. Залогова 70 

                                                                                                                                 

 

Детские объединения сформированы на основе социологического запроса детей и 

родителей, отражают направления деятельности школы.  

 

Программы дополнительного образования школы 

 
№ Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

часов 

Программа (вид) Автор 

1 Спортивная секция 

«Волейбол» 

140 Рабочая программа 

дополнительного образования на 

основе примерной программы для 

системы дополнительного 

образования «Волейбол» 

Ю.Д.Железняк, 

А.В.Чачин 

Ю.П. 

Сыромятников 

2 Спортивная секция 140 Рабочая программа Ю.Д.Железняк, 
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«Волейбол» дополнительного образования на 

основе примерной программы для 

системы дополнительного 

образования «Волейбол» 

А.В.Чачин 

Ю.П. 

Сыромятников 

3 «Юный стрелок» 70 Рабочая программа 

дополнительного образования   

«Юный стрелок»  в соответствии с 

единой Всероссийской 

классификацией по спортивной 

стрельбе из пневматической оружия 

 

4 «Квиллинг» 70 Рабочая программа на основе 

авторской программы «Квиллинг» 

Павленко В.С. 

 

Раздел 5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего   (полного) общего образования 
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ОДИННАДЦАТОГО  КЛАССА 

1.   Организация учебного труда: 

 умеет самокритично оценить результаты работы по индивидуальному плану 

обучения и представить их педагогам школы; 

 умеет организовать научно-практическую конференцию, олимпиаду, панораму 

научных идей для у обучающихся младших классов. 

2.   Работа с книгой и другими источниками информации. 

- В процессе чтения: 

 владеет системой сформированных навыков чтения; 

 самостоятельно определяет цель чтения; 

 выбирает вид чтения и его темп, формы извлечения и систематизации информации в 

зависимости от поставленной цели, характера учебной ситуации. 

Темп чтения - не менее 150 слов в минуту. 

- Владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной 

программы: 

 определяет основное содержание при выполнении индивидуального плана 

обучения; 

 анализирует материал; 

 выявляет аналогии; 

 фиксирует основное содержание в записях; 

 владеет приемами систематизации учебного материала внутри учебного предмета; 

 творчески применяет знания в измененных условиях; 

 владеет навыком аналитического подхода к текстам, воспринимаемым на слух, 

использует различные записи в процессе прослушивания текстов. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической 

работе с различной литературой в библиотеке над индивидуальным планом 

обучения; 

 в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

 использует рациональные способы ознакомления с нею; 

 систематизирует информацию; 

 свободно работает с любым видом каталогов, включая электронный; 

 конструирует и проводит библиотечные уроки, выставки, литературные вечера.  

2. Культура устной и письменной речи. 



599 

 

В технике устной речи умеет: 

 аргументировать свои высказывания; 

 свободно владеть основными типами ответов; 

 рецензировать учебный материал, ответ ученика, придавать анализу законченную 

форму. 

В технике письменной речи  владеет  научным изложением текстового материала по 

какой-либо проблеме.  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 зачетная неделя по итогам 1 полугодия; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями 

гимназии, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директора на основании решения 

педагогического  

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, 

распоряжений департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области. 

Возможные формы аттестации, контроля и учета достижения обучающихся 

1. Текущая успеваемость. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется по 5-бальной системе. 

Основные формы контроля: тестирование, устные ответы, срезовые работы, сочинения, 

лабораторные и контрольные работы, зачеты, защита проектов. 

2. Промежуточная аттестация. 

         Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

определяется промежуточной аттестацией, которая определяет степень освоения 

обучающимся учебного материала по пройденным учебным дисциплинам. В школе 

определены следующие формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, 

устная аттестация, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита реферата или 

творческой работы, защита проекта. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по тем 

учебным предметам, дисциплинам, курсам (модулям), освоение которых завершается до 

получения того или иного уровня общего образования. Таким образом, Порграммой 

определены обязательные предметы для обучающихся 10 класса: математика, русский 

язык. Третий предмет –по выбру учащихся , согласно профилю обучения. 

3. Итоговая аттестация. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, проводимой в 

форме единого государственного экзамена. 

4. Личностные достижения обучающихся. 

Формой  учета личностных достижений,  реализуемые в рамках заявленной 

образовательной программы является портфолио обучающегося, в котором фиксируется 

его участие  в  предметных олимпиадах, праздниках, викторинах, конкурсах,  выполнение 

творческих работ, исследовательских работ, проектов и т.п. 

Диагностика 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Учитель должен иметь 

информацию об уровне усвоения  обучающимися  материала, о развитии их личности. 

Для решения этой задачи в течение ряда лет ведется работа и накапливается 

материал: 

- по учету познавательных достижений обучающихся; 

- по характеристике уровня академической успеваемости, качеству знаний 

обучающихся в соответствии с образовательными стандартами в динамике по годам 

обучения; 

- по разработке и использованию дидактических материалов 

- по набору материалов для проведения промежуточной аттестации. 

Ведется учет достижений обучающихся в предметных олимпиадах,  научно-

практических конференциях, других конкурсах и смотрах и т.д. 

Фиксируется уровень академической успеваемости обучающихся по четвертям, 

полугодиям, проводятся срезовые диагностические работы и диагностические 

исследования к педсоветам. Формируются портфолио обучающихся. 

Сведения о результатах диагностики доводятся до обучающихся и их родителей. 
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Оперативная диагностика проводится стабильно в рамках реализации 

Образовательной программы. Ее данные позволяют эффективно прогнозировать и 

проектировать учебно-воспитательный процесс, корректировать проблемные ситуации, 

дидактически и психологически грамотно координировать работу педагогов школы с 

обучающимися и их родителями.  

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»). 

 Выявление одарѐнных детей (Лири, Кетелла). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится  с обязательным 

согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими: 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. 

Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по 

Юнгу). 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 анализ урока. 

 Анализ индивидуального  расписания уроков. 

Раздел 6. Организационно-педагогические условия, способствующие 

реализации образовательной программы. 
Указанные условия подразделяются на две группы: 

а) нормативные; 

б) организационные. 

Кроме вышеназванных групп условий в разделе будет дана характеристика кадрового 

состава педагогов, осуществляющих учебный процесс, а также освещены вопросы 

организации внеурочной работы с обучающихся. 

1.Организация учебного процесса. 
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1.1.ОУ в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ; Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими Федеральными Законами; Указами и 

распоряжениями президента Российской федерации; постановлениями Правительства 

Российской Федерации; Типовым положением об образовательном учреждении, 

законодательными и нормативными актами Белгородской области и органов управления 

образования всех уровней; а также Уставом и локальными актами образовательного 

учреждений. 

1.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

на каждой возрастной ступени регламентируются учебным планом (разбивка 

содержания Образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам 

обучения), годовым календарным учебным графиком, согласованным с учредителем, и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. 

1.3. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику  шестидневной рабочей недели с одним выходным в зависимости от 

фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количество учебных 

часов в неделю), с учетом максимально допустимой нагрузки на обучающегося. 

1.4. Расписание занятий составляется с участием медицинских работников ОУ, 

утверждается приказом директора ОУ; расписание соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 

дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 часов. Окончание – в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов 

учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 6-дневной учебной неделе . 

 Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений в кружках– 10 

человек. 

Деление на группы 

При изучении профильных предметов, элективных курсов классы делятся на группы. 

Количество групп изучения предметов на углубленном и профильном уровне в 

соответствии с индивидуальными учебными планами учащихся определяется в 

зависимости от количества учащихся, выбравших предмет. Деление на подгруппы 

осуществляется при количестве учащихся, изучающих профильный предмет, 25 человек. 

Возможно деление при меньшей численности учащихся по согласованию с управлением 

образования и наличии финансирования. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

2.Научно-методические условия 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится 

на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией 

и учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях 

методических объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 
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5. Проект 

6. Лекция 

7. Консультация 

8. Индивидуальные занятия 

9. Семинар 

10. Экскурсия с творческими заданиями 

11. Зачет 

12. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, 

урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности, 

ИКТ-технологии. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения (знание, 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка) 

Исследователь

ская деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Определѐнный уровень 

когнитивной, информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференциро Формирование адекватной Способность оценить границы 
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ванное обучение самооценки, умение делать выбор собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, навыков 

перспективного планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение 

брать ответственность за 

принимаемые решения 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных компетенций 

Педагогически

е мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые 

технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний, самостоятельности освоения 

и осмысления материала 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

6. Дискуссии 

7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

8. Волонтѐрское движение 

9. Участие в молодѐжных общественных организациях 

10.  Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические 

десанты) 

11. Использование социокультурного потенциала поселка: музеи, театры, 

библиотеки и др 
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