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Данная образовательная программа – система целей, принципов, технологий и методов реализации педагогических задач обучения, воспитания 
и развития ученика, наиболее полно учитывающая возможности школы, педагогического коллектива, запросы социума.  Разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС, с Уставом и Программой развития школы. 
Цели: 

 целенаправленное развитие всех структурных подразделений школы, укрепление связей с учреждениями социокультурного цикла; 
 создание условий для получения школьниками среднего образования высокого уровня, необходимого и достаточного для 

продолжения дальнейшего обучения; 
 развитие способностей каждого ученика, формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе,  создание 

основы для осознанного выбора и освоения формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ 

Задачи: 
 строгое соответствие всем требованиям российского образовательного стандарта; 
 системный характер всего набора учебных дисциплин; 

 создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и соответствующие способности, условий, 
гарантирующих максимальное раскрытие само 

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и психологического здоровья школьников. 
Принципы конструирования образовательной программы школы: 

 принцип государственности образования; 
 принцип гуманизации образования; 
 принцип демократизации образования; 
 принцип вариативности, индивидуализации, дифференциации образования; 
 принцип интеграции образования; 
 принцип открытости содержания образования 

Программа включает следующие разделы: 
 Общие сведения о ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» 

 Основные образовательные услуги (учебный план, его учебно-методическое и кадровое обеспечение) по НОО; 
 Дополнительные образовательные услуги (их перечень и ресурсное обеспечение) 
 ООП ООО, Программа социализации; 
 Приложения: Материально-техническое оснащение учебного процесса.Организация и состояние работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. 
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I.     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ  

Государственное образовательное учреждение «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа Гунибского района» 
расположено по адресу:Кумторкалинский район, к. Агрофирмы «Шангода». Собственность государственная 

Количество зданий 2 Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 2003, 2011-  

руководитель: Сагитова Узлипат Асхабовна 

- заместитель руководителя :Абдулаев Шахбан Абдулаевич; Исагаджиева Индира Ибрагимовна 

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 90 

- характеристика прилегающей местности: ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» расположена на территории  центрального 
прикутанного хозяйства Агрофирмы Шангода» Гунибского района, сСеверо-Востока в 200метрах от  территории школы проходит 
федеральная  автомобильная трасса, На Юге-Западе в 3 километрах проходит железнодорожная ветвь «Махачкала-Буйнакск» и Дагестанский 
заказник «Сары-кум» 

- наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории объекта: нет/есть ( если есть, то какие) __склад _ 

- наличие аварийных выходов, подъездных коммуникаций:  ворота, 2 калитки, 

расстояние до проезжей части дорог от 15 до 35 м. 
- наличие путей эвакуации, центральных и запасных (аварийных) выходов, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: в ГКОУ 
РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» __имеется 1 центральный вход и 2 запасных, ключи от которых находятся на вахте 

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых: на территории  школы  нет, 1 электрощитовая находится внутри школы, освещенность 
находится в рабочем режиме и соответствует норме. 
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: 1фонарь уличного освещения перед центральным входом и  фонари  школьного 
освещения. 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

3. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: 

4. Наличие документов на право пользования земельным участком 

5. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия, номер лицензии, дата выдачи, срок действия, перечень 
реализуемых программ) 
Лицензия РО № 013438  от 28.02.2012 г. бессрочно 

  Режим и форма обучения: одна смена, пятидневная учебная неделя для учащихся 1 класса, шестидневная для учащихся 2-11 классов 

 Наполняемость по санитарным нормам: классов7-10, учащихся 71 

Фактическое комплектование: классов 11, учащихся 71 

Наличие: 

- программа развития образовательного учреждения  имеется;          - учебного плана и анализа работы за 2018-2018 учебный  год  имеется; 

- проекта учебного плана  на  2018-2019 учебный год имеется;- плана работы ОУ на 2018-2019 учебный год имеется; 

6. Ведение делопроизводства, достаточность, документирование деятельности образовательного  учреждения: согласно номенклатуры 
дел. 
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7. В новом учебном году в общеобразовательном учреждении запланировано: 

классов (учебных групп) 11, обучающихся  60 Из них: в первую смену обучается классов (учебных групп) 10 

Показатель наполняемости классов:- __8__ 

8. Наличие материально-технической базы и оснащение образовательного процесса: 

Общая площадь учреждения  687 кв. м 

Количество кабинетов  12 , из них специализированных кабинетов (перечислить кол-во мест, оборудование, наличие акта разрешения) 
 кабинет биологии  акт-разрешение имеется, кол-во мест 12, оборудован полностью; 
  кабинет информатики акт-разрешение имеется, оборудован полностью, кол-во мест 12; 
 кабинет русского языка  акт-разрешение имеется, кол-во мест 12, оснащен полностью; 
 кабинетначальных классов   акт-разрешение имеется, кол-во мест 12, оснащен полностью. 

9. Состояние мебели: 

Приобретено: Отремонтировано: -6 комплектов;Требуется: 44 комплекта. 

10. Обеспеченность учебниками:  

Для малообеспеченных детей: 85% Других категорий учащихся:  85%, по школе на 75% 

11. Организация питания  (наличие и состояние пищеблоков, количество посадочных мест, имеющееся оборудование и его состояние, 
готовность к  работе): имеется столовая, состояние удовлетворительное, кол-во посадочных мест 25. Все оборудование поставленно и 
соответствует нормам;. 
12. Организация медицинского обслуживания (наличие кабинета медперсонала, оснащенность): имеется медицинский кабинет, 
13. Качество ремонтных работ (кто выполнял ремонтные работы, наличие актов приемки ремонтных работ и гарантийные обязательства 
подрядчиков):удовлетворительное (акты имеютя). 
14. Состояние противопожарной безопасности: План эвакуации имеются. 
Проведение замеров сопротивления электрооборудования  проводилось 2014г.Огнезащитная обработка деревянных  конструкций проведена. 
Наличие автоматической пожарной сигнализации имеется в рабочем состоянии. Наличие первичных средств пожаротушения 
(огнетушители) имеются. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов: да. 

15. Состояние инженерных коммуникаций и здания:  

Теплоснабжение удовлетворительное. Вентиляция естественное. 
Холодное водоснабжение  удовлетворительное .Канализации   нет. Электроснабжения и освещения(внутреннего и 
наружного) удовлетворительное. Кровли удовлетворительное. Фасада и отмостки  удовлетворительное. 
16. Состояние спортивной площадки  удовлетворительное. 
17. Благоустройство территории и озеленения (какие работы проведены в текущем году) _посадка декоративных деревьев и кустарников; 
18. Наличие договора на вывоз твердых отходов (с кем заключен , номер и срок действия): СХПК А/Ф «Шангода» договор № 2 от 1.09.2015г.  
19. Подготовка учреждения к зиме: 

( промывка системы отопления с указанием сроков проведения работ , номер акта) Договор с ООО»С.Т.С.» от 21.05.2015г. 
20. Коммерческая деятельность( виды деятельности, договора) не ведется . 

Образовательная программа школы содержит следующие разделы: 
 Пояснительная записка. Учебный план школы; УМК; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального общего образования; 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;программу отдельных учебных предметов. 
 программадуховно-нравственного развития воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
 программа внеурочной деятельности; 
 Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей и потребностей Республики Дагестан. 

Разработанная школой основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования обучающимися, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся. 

                           Образовательная программа начального общего образования 
Оглавление 

 

№ п/п Наименование раздела Страница 

1 Целевой раздел  

2 Пояснительная записка  

3 
Основные образовательные услуги (учебный план,     его учебно-методическое и кадровое 
обеспечение).  

4 Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования   

5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Программы  

6 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования  

7  Программы отдельных учебных предметов    

8 Программа воспитания обучащихся на ступени начального общего образования  

9 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя)  

10 Базисный учебный план начальной школы  

11 Система условий реализации Программы  

12 Ожидаемые образовательные результаты обучения в начальной школе  

13 Приложения  

 

                                 

 

 

 

 

 



 6 

Модель достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  
 ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ  
 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ  
 ОСНОВЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Образовательная программа начального общего образования Государственного казенного образовательного учреждения Республики 

Дагестан «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы. 
Программа определяет: содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования, 
направлена на: 

 1-формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное развитие,  
2-создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,  
3-развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  
4- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
В Программе учтено, что начальная школа – новый этап в жизни ребёнка связанный: 

 с изменением ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитие потребностей в 

общении, социальном самовыражении; 
 сохранением и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, определять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль, оценку, взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе. 

     Учтены также характерные для младшего школьного возраста: 
 центральные психологические новообразования, (логическое мышление. произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь); 
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающихся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
       Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 
результатов выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 
полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования.                             
         Задачи программы: 

 Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 
 Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
 Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
 Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 
 Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное 

моделирование, экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 
 Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

Четырехлетнее образование в ГКОУ РД обеспечивается УМК «Школа России». Эти системы в большей мере обеспечивают решение важнейших 
целей современного начального образования: формирование гражданской индентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, формирование здорового 
образа жизни , элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников и начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные компетентности, личностные 
качества: сформированность основ гражданственности; 
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 
- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности и освоения мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении цели личностного и социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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 разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план школы, который содержит две составляющие: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе, внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется в различных формах – экскурсии, кружки, секции, проектная деятельность, олимпиады, соревнования, 
общественно-полезная деятельность.  При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации соответствуют Уставу ОУ и 
требованиям Закона Российской Федерации и Республики Дагестан «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовного 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 
 

Основные образовательные услуги (учебный план, его учебно-методическое и кадровое обеспечение). 
 Учебный план                                                                                                                                   (Приложение 1) 

 Учебно-методический комплекс  ГКОУ РД  РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» __  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
Специфика кадров                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3) ____________________________________                         

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех 
в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение и владеют современными 
образовательными технологиями. Школа, как образовательное учреждение, предусматривает преемственность программ, методов и форм 
организации дошкольного и начального общего образования за счет максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 
оптимизации интеллектуальной нагрузки, что в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.                    (  

 

 Портрет выпускника начальной школы. 
Важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, 
осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность 
действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник – 

доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в 
средней школе. 
 

 

3.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты). 
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 
 способность к самооценке на основе критерия 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; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных норм, развитие морального сознания; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений 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. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 
 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение ,как по ходу реализации, 
так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 выделять существенную информацию из текстовых видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 осуществлять подведение сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приёмом решения задач. 

 осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 
 осознано и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из 
частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
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  произвольно и осознанно владеть общим приёмом 
решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решений различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе 

интересов и позиций всех его участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Работа с информацией. В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники приобретут первичные 
навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать её. 
 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, диаграммы, 
тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 
графические работы). овладеют первичными навыками представления 

строить и принимать решения на основе самостоятельно 
полученной информации, а также приобрести первичный 
опыт критического отношения к получаемой 
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информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем, диаграмм). 
Смогут использовать информацию для установления сложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в 
простых учебных и практических ситуациях. 
  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 
характера, художественные и информационные тексты); 
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения 
читательского опыта; 
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, поисковое; 
осознавать цель чтения и выбирать в ней нужный вид чтения; 
 работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 составлять список используемой литературы и других информационных 
источников. 

информации, сопоставить информацию из других 
источников с имеющимся жизненным опытом. 
Получение, поиск и фиксация информации. 

 находить несколько источников информации, 
пользоваться словарями и справочниками на 
электронных носителях; 

 систематизировать подобранные 
информационные массы в виде схемы или электронного 
каталога при подготовке собственных работ 
(сообщений, сочинений, исследований, проектов и т.п.); 
 хранить информацию на бумажных (альбом, 
тетрадь и т.п.) и на электронных носителях (диск, 
флеш). 
  

  Понимание и преобразование информации. 
 определять тему и главную мысль текста, делить текстовые смысловые 

части, составлять простой план текста, сжато устно пересказывать 
прочитанный или прослушанный текст; 
 находить информацию, факты, заданные в тексте; 
 понимать информацию, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте примеры, 
доказывающие приведённое утверждение; 
 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения, устанавливать связи, не высказанные 
в тексте напрямую, и интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); 
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 

задачу; 
 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой 
зрения; 
 для поиска нужной информации использовать 

внешние формальные элементы текста, как 
подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
 делать выписки из используемых источников 

информации, составлять письменные отзывы, 
аннотации. 

 

Применение и представление информации. 
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 передавать собеседнику/партнёру важную для решаемой задачи 
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного; 
 использовать полученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и точку зрения о 
прочитанном тексте; 
 составлять устно небольшое монологическое высказывание о 

предложенной теме, заданному вопросу; 
 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 
 по результатам наблюдений находить и формулировать закономерности; 
 группировать, систематизировать объекты, выделяя одинаковые признаки; 
 определять последовательность выполнения действий. 

 на основе прочитанного принимать несложные 
практические решения ; 
 создавать небольшие собственные письменные 
тексты: по предложенной теме, представлять одну 
и ту же информацию разными способами, составлять 
инструкцию к выполненному действию; 
 выступать перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, ситуацию). 
  

Оценка достоверности получаемой информации. 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой  информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию. 

 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой 

информации; 
 определять достоверную информацию в случае 

наличия конфликтной ситуации. 
 

 

Русский язык. Аварский язык.  
 

В результате изучения курса русского языка и аварского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и аврский язык станет для учеников основой процесса 
обучения, средством развития их мышления, выражения, интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка и аврского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи; они получат начальные 
представления о нормах русского и аварского 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. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление 
к более точному выражению собственного мнения, умение задавать вопросы. 
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Выпускники начальной школы смогут применять орфографические правила постановки знаков препинания. Выпускники начальной школы 
получат первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка; в объёме содержания курса научатся сравнивать, 
классифицировать. 
В результате изучения курса русского языка и родного аврского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и аварскому  языкам и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит   основы учебной деятельности при продолжении изучения курса русского и аварского языка на следующей ступени образования. 
 

 

Содержательная линия «Система языка».  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского и аврского языков (гласные ударные/безударные; 

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

 знать последовательность букв в русском и аварском алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

  соблюдать нормы русского и аварского 
литературного языка в письменной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи 
выпускников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика) 

 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

 разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии 
с предложенным в учебнике алгоритмом, 
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оценивать правильность проведения 
разбора слова по составу 

  

Радел «Лексика». 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 подбирать синонимы для устранения 
повторов; 

 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». 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 
склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов – время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем времени), спряжение. 
 

 проводить морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как 
личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными, личными 
местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах 

 

Раздел «Синтаксис». 
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 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

 

 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»   

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить, исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

 при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета, устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 

 создавать тексты по предложенному 
заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать 
текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки, другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 

  

 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; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия 
при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на аварском языке.  
В результате  изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и обучения по другим 
предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурным наследием России и 
общечеловеческими ценностями, воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 
искусства. 
Школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию, расширят кругозор. 
Младший школьник начальной школы приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и 
использовать информацию для практической работы. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования научных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 



 18 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации). Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, алгоритмам основных учебных 
действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 
художественной выразительности и др.), научатся высказывать 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, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса, приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текста, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведений, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание), с опорой на авторский текст; 
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволять осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
 ориентироваться в специфике научно-популярного учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части; составлять простой план; находить различные средства 

 воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и 
высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из 
текста) собственное суждение; 
 на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по 
аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя); 
 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 
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выразительности (сравнение, олицетворение), определяющие отношение автора к 
герою, событию; 
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, понимать текст, опираясь 
не только на содержащую в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного; передавать содержание 
текста в виде пересказа; 
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, самостоятельно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по тематике, по собственному желанию; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема и рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературы. 

Творческая деятельность 

 

 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; 
 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 творчески пересказывать текст (от лица 
героя, автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по 
содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки 
по произведению, сценарии, проекты; 
 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных произведений (сказки, загадки, 

пословицы). 

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); 
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 определять позиции героев и автора 
художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной 
выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык(изучается со 2 класса). 
 Изучение английского  языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему развитию, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне. 
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память 
и воображение. 
Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности 
к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 
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Коммуникативные умения.  Говорение 

 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

 участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая и отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие 
произведения фольклора; 
 составлять краткую характеристику 
персонажа; 
 кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

Аудирование 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
 использовать языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова со звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале. 

 догадываться о значении незнакомых слов 
по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное содержание  

Письмо 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения; 
 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
 писать по образцу краткое письмо к зарубежному другу; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, , днём рождения (с опорой на 
образец). 

 в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме 
по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт (с опорой 
на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 
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 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность в нём; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита; 
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского, соблюдая нормы 

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

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные 
элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы с can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 
 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения 
с союзами and и  but; 

 использовать в речи безличные предл.; 

 оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I have some tea?); 

 образовывать по правилу прилаг. в 
сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 
 распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые гл.). 
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Математика  
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют 
основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применений 
математических знаний в повседневных ситуациях. 
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. Выпускники познакомятся с простейшими 
геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они научатся 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 
Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, час – 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 
между условием и вопросами задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая 
часть); 
 решать задачи в 3-4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, треугольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближённо (на глаз). 

 вычислять периметр и площадь 
нестандартной прямой фигуры. 
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Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 читать несложные готовые круговые 
диаграммы;достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмм; 
 сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
 распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
 планировать несложные исследования, 
собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир.  
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе. 
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении. 
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
 

 

Человек и природа 

 различать (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 и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 
информации;использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений  
или выявления свойств объектов; 

 осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологического 
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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 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 субъекты, 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 

Человек и общество     

 различать государственную символику Российской Федерации и Республики Татарстан; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 находить на карте Российскую Федерацию, Республику Дагестан, Москву – столицу 
России, Махачкала – столицу Дагестана; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 
 соотносить условные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с 

веком;  
 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верований наших предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников 
т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 

 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 школы, профессионального 
сообщества, страны, республики; 

 проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы. 
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Музыка. В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства, художественный вкус развит, развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 
Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. 
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку, размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.Дети будут 
способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 
в разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
 

 

Музыка в жизни человека 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально-творческой деятельности; 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России и Дагестана, сопоставлять различные образцы народной 
и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции;воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в слове, движении и др.) и народного 
творчества (в песнях, играх, действиях). 

 реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности; 
 организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

 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; 

 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); 
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 общаться и взаимодействовать в процессе  ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов 

 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 

 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. 

 адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции. 

Изобразительное искусство. В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 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 и 
воображение, учебно-творческие способности, развиваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных 
и художественно-практических задач. 
 

Восприятие искусства в виды художественной деятельности 
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 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла;различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 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 
Дагестана. 

 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 
 воспринимать произведения 
изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных 
средств, объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений; 
 видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре;высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

 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 путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
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деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России и Дагестане (с учётом местных условий). 

 выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, усвоенные способы 
действия;передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

 видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной 
работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё эмоциональное 
отношение; 
 изображать многофигурные композиции 
на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы 

Технология. В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной и 
духовной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 
Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 
использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук. 
В результате выполнения коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 
Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения.Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий. Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 
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их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 
Овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 
как трудолюбие, организованность, ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 уважительно относиться к труду 
людей;понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
 понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

 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. 
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и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Конструирование и моделирование 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи;изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям 

 соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
развёрток;создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи 
определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в 
материале. 

Практика работы на компьютере 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

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

программы Word и Power Point. 

 пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомиться с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки. 

Физическая культура. В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности. Они 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. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в течении учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они 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. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 
качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленные на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения.Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 
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через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах, плавать 
простейшими способами.Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 
Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 
волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
 

 

Знания о физической культуре 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультуре, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;организовывать места занятий физическими упражнениями 
и подвижными играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями 

 характеризовать роль и значение режима 
дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей здоровья, 
физического развития и физической 
подготовленности. 
  выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 
 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;измерять показатели физического развития (рост и массу 
тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой 

 вести тетрадь по физической культуре с 
записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания 
доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
  

Физическое совершенствование 
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 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 для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 
метания и броски мяча разного веса);выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной направленности. 

 сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; выполнять 
эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; играть в 
баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным 
правилам; 

КТНД  

 
 осознание своей идентичности как гражданина Дагестана, члена этнической 

группы, семьи, тухума, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение 
к другим народам Дагестана, их культурным и религиозным традициям; 
  понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 
 знание основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
 способность эмоционально реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными 
ценностями; 
 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 
 осознание этнокультурного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов Дагестана в прошлом и настоящем, первоначальный 
опыт толерантности; 
 зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с 
людьми с ограниченными возможностями, с представителями другой национальности.  

 
Выпускник научится: 
 организовывать и планировать свои действия в соответствии 

с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 
средства для их осуществления;  

готовность оценивать своё поведение (в 
школе, дома и вне их), учебный труд, 
принимать оценки одноклассников, учителя, 
родителей. 
 • стремление к саморазвитию, соизмерение 
своих поступков с общепринятыми 
нравственными нормами, умение 
сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 
поступков другими (одноклассниками, 
родственниками, учителем); 
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 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 
 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 
 

 
История мировых религиозных культур  

 способностью принимать и знание, понимание и принятие гражданской идентичности,  
 сохранять обучающимися ценностей; чувства гордости за свою Родину;  
 находить средства её существования;  
 определить образ мира, культурных традиций в разнообразии культур, в соответствии с поставленной 

задачей и многонационального народа России;   
 формировать такие понятия, как Отечество, нравственность, долг, 

 милосердие, миролюбие, как основы единого и целостного;  
 изучить основы светской и  религиозной морали, понимание их истории в культуре всех народов; основы 

воспитания доверия и уважения к  
 вносить соответствующие корректировки в значения этих понятий в выстраивании развитие 

самостоятельности и выполнение на основе оценки и с учётом конструктивных отношений в личной 
ответственности за свои характерные ошибки понимать причины их; 

   

 

 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения : 1.Оценка внешняя и внутренняя. В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой, выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
 1-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
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 2-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы образования на основании полученной 
информации о достижении, обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

 внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией. 
 

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. 
Система оценки выполняет 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. 
 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель оценочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов освоения   

 

Субъективные методы оценки (про-цедуры, инструментарий, критерии) 

(инструментарий, и критерии) 

Объективные методы оценки (процедуры, инструментарий, критерии) 
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Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся используется накопленная в ходе текущего 
образовательного процесса оценка, представленная в форме портфеля достижений. 
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: 
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,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 её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 
 

 

 

 

 

САМООЦЕНКА 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются: 
оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью получения, обработки и предоставления 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 указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных оценочных процедур. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 
В соответствии с требованиями ФГОС 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. 
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Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных. 

 

Оценка личностных результатов 

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; 
нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 
моральной дилеммы; развитие этических чувств 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 школе, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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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 ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность школы и всей системы образования. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы, 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 ребёнка 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 учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 
развития. 
 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится сотрудниками психолого-

валеологической службы. 
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Оценка метапредметных результатов 

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 междисциплинарных программ «Чтение. Работа с 
информацией», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
умение использовать 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, то 
есть 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 оценён и измерен в следующих основных 
формах: 
достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, 
представленных в Приложении к Примерной основной образовательной программе 1. В зависимости от успешности выполнения проверочных 
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы 
по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 
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 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. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемого системой начального образования уровня 
«включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в форме 
неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 
в обязательной части базисного учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний); 
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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 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 отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
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; 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, очень важен 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 относятся 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, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 
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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 ФГОС 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 
школы, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой 
ступени общего образования. 
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»).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. 
Методы оценивания 

Накопительная оценки (синтез информации)Наблюдения – метод сбора первичной информации 

Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оценивание на основе аутентичных критериев с помощью 
аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов.Выбор ответа или краткий свободный ответ 

Открытый ответ    Портфолио   Вопросы для самоанализа 

Инструменты оценивания 

Критериальные описания.Эталоны.Памятки.Линейки достижений 

Источники информации 

работы учащихся; их деятельность в ходе выполнения работ; статистические данные,  основанные на ясно выраженных показателях;результаты 
тестирования. 
Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 
критериально - ориентированный подход;накопительная система оценивания;уровневый подход;учёт возрастных особенностей  младших 
школьников 

 

Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени общего образования может включать: 
Проведение контрольных испытаний (в форме контрольных  работ,  тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления 
образованием); 
Представления выпускниками начальной ступени общего образования портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 
социально значимой деятельности. 
Особенности системы оценивания: 
• комплексность: 
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— оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и 
процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач;  
• содержательность и позитивность: 
— оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и результаты 
деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 
• определённость: 
— оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 
• открытость: 
— оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 
• объективность: 
— оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных мнений ученика и  учителя,  так 
как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 
• диагностичность: 
— оценка несёт информацию  о достижениях ученика и: проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 
• технологичность: 
— оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и учащимся, она связана с планированием 
учебной деятельности,   процессом  выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов. 
 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого 
вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда оценивать», «где фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать». 
1-е правило.    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, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в 5-балльной системе). 
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 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. 
 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е правило.        КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

 

На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, когда показывает 
выполненное задание. Учитель имеет право 
скорректировать оценки и отметку, если докажет, что 
ученик завысил или занизил их. 

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. 

ОЦЕНКА ОТМЕТКА 

Это словесная характеристика результатов действия 
(«молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому 
что…»). 

 

Это фиксация результата оценивания в виде знака принятой 
системы (цифровой балл в любой шкале, любые цветовые и 
другие обозначения). 

 

Ставится только за решение  про-дуктивной  учебной 
задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия 
задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя 
бы одно умение по использованию знаний), получал и 
представлял результат. 

 

 

Можно оценивать любое действие ученика (а особенно 
успешное): удачную мысль, высказанную в диалоге, 
односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 
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Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по самооценке. 
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 
1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было получить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в чем)? Со 2-го класса, после обучения детей 
использованию таблицы требований (см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг. 
5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. 
далее) к этому алгоритму могут добавляться новые шаги для оценивания учеником своих успехов и определения своей отметки в баллах. 
6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания?– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? 
(Необходимый уровень.)  – В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в новой ситуации, либо нам 
нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный уровень.) – Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались 
правила и факты, которые мы на уроках не изучали? (Максимальный уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 
8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую ты себе поставишь. 
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

По числу решённых задач. 
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и ставится 
отдельная отметка. 
 

4-е правило.          ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки 

(баллы) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Разрабатываются три группы таблиц: 

таблицы предметных результатов; 
таблицы  метапредметных  результатов; 
таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 
диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 
Отметки заносятся в таблицы результатов. 
 

Обязательно (минимум): 
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно), 
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 
По желанию и возможностям учителя (максимум): 
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и образовательного учреждения. 
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«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 
5-е правило.           КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? 

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. - За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка 
ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы 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. 
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать соответствующий материал до 
контрольного срока (например, до конца четверти). 
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности. Согласно уровневому подходу к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. за точку отсчёта 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 ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС. 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 учётом «зоны 
ближайшего развития». Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с 
принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 
(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» 
или «нормально» (решение задачи с недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 
отлично» (решение задачи с недочётами). 
Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 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 традиционной 5-балльной  шкале (переосмысленной и 
доработанной с помощью плюсов): 
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Уровни успешности 5-тибальная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» – ниже нормы, 
неудовлетворительно 

Необходимый уровень («хорошо») 
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные умения и усвоенные 
знания 

«3»  

норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 
момент решения) 

 

«4»  хорошо. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень(«отлично») 
Решение нестандартной задачи, где потребовалось  либо 
применить новые знаний по изучаемой в данный момент 
теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации 

«4+»  близко к отлично. 
Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения) 
«5»  отлично. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

(«превосходно») 
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где 
потребовались 

либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые, 
самостоятельно 

у-военные умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

Особые ситуации при использовании уровней успешности: 



 51 

-В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невозможно проверить через нестандартные задачи (например, 
орфографические умения или вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями, которые выполнялись 
много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако их полностью правильное выполнение рекомендуется 
рассматривать как повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается возможности получить за такие задания 
оценку выше «хорошо» (4). 
-Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание необходимого уровня, рекомендуется оценить его как 
задание программного уровня. 
-Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа должна быть проведена по плану, то для учеников, 
которые верно выполнили задание по неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения. 
Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, поддерживать их авторитет, не допускать 

неоправданной критики в их адрес со стороны других учеников 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ/ОТМЕТКИ?  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 своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 
Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх 
показателей: 1.комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 
2.результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 
3.результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 
(уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения ФГОС и 
конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования 

Описание системы контроля: В системе оценивания предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
 

 

Оценивание метапредметных и личностных результатов 

 

Средства контроля метапредметных и личностных результатов: 
Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 
задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов – это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 
коммуникативных УУД (Приложения 1, 2, 3, 4); 
экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 
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самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».                          
Оценка диагностических работ по УУД 
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и личностных результатов выполнение каждого задания 
состоит из нескольких действий.:1.Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. 2.Каждое задание показывает 
овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на  какую долю (%) оно 

продемонстрировано учеником (сформировано у него). 
Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. 
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-тибалльную шкалу. Однако они соотносятся с качественными оценками по уровням 
успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 
 

Технологический пакет 

При оценивании результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования используется технологический 
пакет: 
• рабочий журнал учителя (перечень правил, таблицы требований, процедура внедрения и т.д.); 
• дневники школьника для начальной школы (включающий таблицы требований по основным предметам и материалы по развитию у учащихся 
организационных умений, умений самоконтроля и самооценки); 
• сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, в которых задания соотнесены с уровнями успешности и умениями, 
входящими в таблицы требований; 
• электронные приложения к учебникам, включающие электронные проверочные работы. 

Максималь-ный уровень 

   

«Превосходно» 

В заданиях повышенного 
(программного)уровня 
успешно выполнено 
61100 % действий 

Повышенный программный уровень 

  «Отлично
» 

В заданиях повышенного (программного) 
уровня успешно выполнено 5060 % 

действий 

Необходимыйуровень 

 «Хорошо» В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 
выполнено 61100% действий 

«Нормально
» 

(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 
5060% действий 
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Система безотметочного обучения в  1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   как   форма   количественного   выражения   результата 
оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» 
системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая 
информативность; травмирующий характер. Безотметочное обучение вводится  в  1 классе начальной школы как система контроля и 
самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в 
зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 
повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 
Основными принципами безотметочного обучения являются: 
дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 
критериальность – содержательный контроль и оценка строятся накритериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии 
должны быть однозначными и предельно четкими;приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  оценивать  
результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке 
учителя;непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения,предлагается перейти от традиционного понимания оценки как 
фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 
исправленной, считается прогрессом в обучении;гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебномпроцессе используются 
разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;сочетание 
качественной и количественной составляющих оценки  Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 
учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 
прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 
учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 
нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 
развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 
естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценкадолжны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 
стресс и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 
учебной работой в обычных условиях. 
Основные виды контроля:по  месту в процессе обучения:предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 
обученности и развития учащихся; 
текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 
итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по предметам и степень сформированности основных компонентов 
учебной деятельности школьников;по содержанию:прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последовательность 
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения действия; 
пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав 
действия; 
контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 
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по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 
внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществления 
собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 
усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 
сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 
учебную задачу); 
развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 
Оцениванию не подлежат:темп работы ученика;личностные качества школьников; 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 
деятельности. 
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 
осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:1-стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;2-текущие 
проверочные работы;3-тестовые диагностические работы; 4-устный опрос;5- проверка сформированности навыков чтения;6-“портфолио” 
ученика. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий  учащихся и педагогов 

 

№ 

п/
п 

Вид  контрольно-

оценочной 
деятельности 

Время 
проведени
я 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной контроль 
(стартовая работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, необходи- мый для 
продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего 
развтия» и предметных знаний, организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в рабочем 
дневнике.  Результаты работы не 
влияют на дальнейшую итоговую 
оценку школьника 

2. Диагностическая 
работа, тестовая 

Проводитс
я на входе и 

Направлена  на проверку пооперационного состава 
действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
изучения темы 

Результаты фиксируют ся  отдельно 
по каждой отдельной  операции и не 
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диагностическая 
работа 

выходе 
темы 

влияют на дальней шую итоговую 
оценку 

3. Проверочная  работа Проводитс
я  после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень освоения  учащимися предметных 
культурных способов/средств действия. Представляет  
собой задания разного уровня сложности 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает все 
задания по уровням и диагностирует 
уровень овладения способами 
учебного действия 

4. Итоговая 
проверочная работа 

Конец 
апреля-май 

Включает  основные  темы учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не только предметных, но и 
метапредметных результа тов. Задания  разного уровня 
сложности 

Оценивание пятибалль ное, отдельно  
по уровням. Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы 

5. Предъявление/демонс
трация достижений 
ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце года демонстрирует результаты 
своей учебной и внеучебной деятельности 

Философия этой формы оценки – в 
смещении акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к тому, 
что он знает и умеет по данной теме и 
данному предмету; перенос 
педагогического ударения с оценки на 
самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 
обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”. 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 
действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, 
позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 
работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все 
основные темы учебного периода. 
«Портфолио» ученика 
(демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо 
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области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 
дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.       Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 
Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий 
уровень обученности и развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 
По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 
Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах начальной школы. 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений   и   навыков определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. 
Итоговый результат усвоения предмета определяется в концеучебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 
программы и итоговой контрольной работы по предмету. 
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 
цветовой радуги и т.д. соотносить свою оценку с оценкой учителя; оговариваться о выборе образца для сопоставления работ;обнаруживать 
совпадение и различие своих действий с   образцом. 
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении: 
Оценивание выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я умею сам, зеленый – я умею, но не уверен, синий – нужна помощь; 
Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», 
«Отлично!»,   если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений». 

Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При создании данных листов 
учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и 
контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 
Мониторинг сформированности УУД: 

1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в начальной школе; 
2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля которых являются овладение способами решения проблем 
творческого и поискового характера, основами логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и анализ 
выполнения заданий; 
3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анализ коммуникативных УУД. 
Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы 
против отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания 
и индивидуальные консультации. 
При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок достижения», заверенный печатью образовательного 
учреждения. 
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Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются 
отношения равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей 
деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для 
продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 
В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 
результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 
продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 
результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования 
на следующем шаге; 
внеучебные достижения  младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 
общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 
презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой 
работы группы. 
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 
портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 
печатные формы); 
2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 
индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой 
(в виде цифрового объекта или распечатки). 
Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 
накопительной папки). 
 

Организация накопительной системы оценки 

« Портфель достижений» 

Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 
продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных 
материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 
Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  
информационной среды  образовательного учреждения. 
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Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы ученик. Учитель раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 
(после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 
Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении независимой внешней оценки, например, при 
проведении аттестации педагогов. 
«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, 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. 
Принципы формирования портфолио: 
универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить информацию, которую можно использовать при 
осуществлении процедур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 
вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъявления информации; 
технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, 
самоконтроля; 
востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы мероприятий по оценке качества образования. 
В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников начальных классов школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и 
творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой 
деятельности. 
Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий 
по всем изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы. 
Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы подбираются 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 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.; 
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по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог школы, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса. 
Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые должны быть сформированы в начальной школе: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции; 
освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться; 
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
 

Возможный вариант составления портфолио. (Соблюдение структуры портфолио не обязательно.) 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 
РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. Возможные заголовки листов: 
  "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая 

или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 
  "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о своей семье. 
  "Мой край" - рассказ о родном (городе, селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком 

схему маршрута от дома до школы.    Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 
  "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
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  "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 
музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного образования. 

  "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 
  "Мои любимые школьные предметы" -   "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём 

что-то важное и нужное для себя. 
РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА"  В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 
написанными контрольными работами интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 
творческими работами. 
РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, 
ребенок играл роль в школьном спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или выступал на 
утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 
РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить 
ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом 
мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 
Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если 
проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички 

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. 
Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 
содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл прийти 

на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк "Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение презентации 
творческих заданий с обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях. 
РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ" 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в 
начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать 
расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка педагогом его стараний. К сожалению, дневники школьников пестрят 
либо нелицеприятными замечаниями типа "Не готов к уроку!", либо ничего не отражающей похвалой типа "Молодец!". А что если вместо того 

же "Молодец!" дать небольшой отзыв в портфолио? Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию "Цена 
Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих 
товарищей." 

Важно добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года. 
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Переходя в старший класс. 
В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, проанализировать собранный в нем материал. При переходе в 
старший класс содержимое всех разделов надо полностью обновить. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в 
отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в специальном разделе. Его можно озаглавить "РАБОТЫ, 
КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ" 

Важно помнить. 
В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, 
как он взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы он сам 
прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 
достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и осознание своих возможностей. 
Содержание  «портфеля достижений» сопровождается 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 быть адаптированы учителем с учётом особенности классного коллектива и индивидуальных 
особенностей детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов, спроецировав их на данный этап обучения. 
Составляющие «портфеля достижений» могут быть оценены качественно и количественно (в баллах). 
При оценке целесообразно основываться на описанном выше уровневом подходе 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 учётом «зоны ближайшего развития». 
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, свидетельствующая 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 ребёнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).По результатам накопленной 
оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля достижений», делаются выводы о:сформированности у обучающегося 
универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки 
и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 
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Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в 
соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 
образования и системы оценки их достижения. 
 

Роль участников образовательного процесса по организации работы с  портфолио 

Работа с портфолио  обучающихся ведется при участии родителей, классного руководителя, педагогов дополнительного образования, 
заместителя директора по УВР. 
При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между участниками образовательного процесса распределяются 
следующим образом: 
Администрация школы: 
разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио; 
распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направлению деятельности; 
осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы ОУ. 
Учащиеся: 
собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 
Классный руководитель: 
является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с обучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного 
обучения основам ведения портфолио; 
координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах 
различного уровня; 
способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию портфолио; 
подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 
осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях 
пополнения портфолио. 
Родители:помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов;принимают участие в подготовке и проведении презентации 
портфолио; 
участвуют в анализе и оценивании портфолио. 
 

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. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 
о достижении планируемых результатов. 
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. 
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. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
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 школы на основе сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 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. 
Школа  информирует органы управления в установленной регламентом форме: 
о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, иностранному языку и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе; 
результатах регулярного мониторинга результатов обученности; 
о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведенных на следующую ступень общего 
образования. 
 

Оценка результатов деятельности школы  по реализации ООП НОО 
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Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 
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 учреждения и педагогов, и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной ступени школы. 
 

Мониторинг результативность реализации ООП НО 

Объекты  
мониторинга 

Показатели Индикаторы Время проведения Планируемый результат 

Успешность учебной 
работы (динамика 
учебных 
достижений 
учащихся, в т.ч. на 
внешкольных  
олимпиадах, 
конкурсах) 

Качество освоения 
учебных программ 

- количество учащихся, успешно освоивших 
программы по итогам обучения за учебный 
год 

 

апрель, май Таблица с результатами 

 Динамика учебных 
достижений 

 

-количество учащихся, повысивших оценку  
по итогам учебного года 

сентябрь, май Сравнит.-я  таблица 
стартовых и итоговых работ 

 Результативность 
участия в 
олимпиадах, 
конкурсах и др. 

- количество уч-ся, принявших участие  в 
олимпиадах, конкур- сах, выставках и т.д.  от 
общего числа уч-ся, которыми занима ется 
учитель;- количество уч-ся – победителей и 
призеров пред метных олимпиад, лауреатов 
и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров 

май Список участников и 
победителей 

Активность 
учащихся во 
внеурочной, 
воспитательной 
деятельности 

Индивидуальная 
дополнительная 
работа с уч-ся, 
испытывающими 
затруднения 

количество уч-ся, с которыми проведена 
индивидуальная дополнительная работа/ 
уровень успеваемости 

октябрь,январь,  
апрель 

Изменение  результатов 
образования 
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Индивидуальная 
дополнительная 
работа с более 
одарёнными уч-ся 

количество уч-ся, имеющих  высокие 
показатели результатов обучения/ 
(посещение  лабораторий, кружков, клубов и 
т.п.) 

октябрь, 
январь, апрель 

Изменение  результатов 
образования 

Воспитательный 

потенциал 
программы 

количество уч-ся, вовлеченных в 
мероприятия воспитательного характера и 
участвующих  в школьных  и внешкольных 
мероприятиях/ к количеству уч-ся, с 
которыми  работает  учитель (класс. 
руководитель) 

Май Списочный состав детей 

Приложение 

Лист  «Наблюдение за участием в групповой работе» 

(за один урок наблюдение ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, 
за месяц – за всеми учениками класса) 
Схема фиксирования результатов наблюдения 

Ученики Число ответов 
(размышлений) ученика 
в ходе дискуссии 

(«+/-» - логичные/ нет 

Число вопросов ученика 
в ходе дискуссии 

(«+ + +») 
 

Стиль поведения в 
обсуждении 

(вежливость, грубость, 
внимание/невнимание 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.) 

     

Оценка результатов наблюдения 

Максимальный 
уровень 

   

«Настоящий лидер» 

Может разрешить острый 
конфликт, успокоить и 
привлечь всех к работе, 
привести группу к результату 
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Программный 
уровень 

  «Отличный 
участник» 

Длительно и устойчиво активен в процессе решения и 
представления результатов, постоянно корректен, 
считается с чужим мнением 

Необходимый 
уровень 

 «Хороший 
участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда при 
представлении результата); слушает других, но может не посчитаться с их 
мнением, может вспылить, обидеться, отказаться от работы 

«Мне еще 
многому надо 
научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, пытается навязать свое 
мнение остальным 

«Я в начале пути» Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

 

Листа «Самооценка надпредметного проекта»                   Приложение 2 

1.В начале этого проекта у меня была цель …. 2. Особенно хорошо мне удалось … 3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор) 
 

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» 
Необыкновенный результат, его 
будет сложно повторить 

Программный 
уровень 

  «Отлично» Очень доволен, так как результат отличается от 
обычного 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

Приложение 3«Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 2. Я с заданием справился / не справился. 3. Задание выполнено без ошибок (или есть 
такие-то недочёты): … 4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 5. Моя работа мной и учителем была оценена так 
(слова-характеристики и, возможно, отметка): 
 

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» 
Решена новая, совершенно незнакомая 
задача 

Программный 
уровень 

  «Отлично» Решена необычная, в чём-то новая задача 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо» Знакомая задача решена полностью самостоятельно 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 
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Лист  «Самооценка творческого дела» 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 2. Особенно хорошо мне удалось … 3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 4. Свой 
результат могу оценить так (на выбор): 
 

Максимальный 
уровень 

   «Превосходно» 
Очень высокий результат, его 
будет сложно повторить 

Программный 
уровень 

  «Отлично» Очень доволен, так как результат отличается от обычного 

Необходимый 

уровень 

 «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

Лист оценивания сформированности и индивидуального прогресса 
в развитии социальных навыков: 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях совместной (групповой и парной) работы учащихся 

 

способность принимать ответственность; 
способность уважать других; 
умение сотрудничать; 
умение участвовать в выработке общего решения; 
способность разрешать конфликты; 
способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 
при работе в группе 

 

Лист оценивания сформированности и индивидуального прогресса 
в развитии ряда коммуникативных навыков: 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях совместного обсуждения; 
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слушание (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 
информацию); 
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный 
отчет в малой и большой группе); 
чтения (способность читать для удовольствия, общения и 
получения информации); 
письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 
краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

 

групповой и индивидуальной презентации; 
«авторского собеседования»; 
«ученик как инструктор»; 
неформального общения в связи и по поводу прочитанного; 
Они дополняются самовзаимооценками учащихся навыков работы 
в группе 

Лист оценивания сформированности и индивидуального прогресса 
в развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях 

 

формулировать вопрос, ставить проблему; 
вести наблюдение; 
планировать работу, 
планировать время; 
собрать данные; 
зафиксировать данные; 
упорядочить и организовать данные; 
интерпретировать данные; 
представить результаты или подготовленный продукт 

 

группового мини-исследования 

самостоятельного мини-исследования 

направляемого учителем мини-исследования 

 

они дополняются самооценкой учащихся 

Лист оценивания сформированности и индивидуального  прогресса в 
развитии таких навыков учения, как: 
приобретение знаний, понимание, применение, анализ, 

Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в 
ситуациях повседневных, связанных с формированием ориентировочных и 
исполнительских действий; 
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 5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГКОУ РД «ШАНГОДИНСКО-ШИТЛИБСКАЯ СОШ» 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования;определить состав и характеристику универсальных учебных 
действий; 
выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе 
и жизненно важных ситуациях. 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии 
с УМК «Начальная школа 21 века»; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования;планируемые 
результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования  следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;- отказ от деления на «своих» и «чужих»; - уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;- уважение к окружающим – умение слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

синтез, оценка, диалектичность мышления, инициативной творческой работы; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 
вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:-  формирование самоуважения и 
эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК«Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы  
 -Это Человек:Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться.Любящий родной край и свою страну.Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
партнера,В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;                                                                                                                                                                 • 
нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный выбор.                                                                                                                                                                                 Регулятивные 
универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические УД, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.                                                                                                                                                                                                                                            Особую 
группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:                                                                                           • 
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 



 72 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе 

Таблица № 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
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«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. 

Оцениватьжизненные 
ситуаций  и поступки 
героев худ.текстов с 
точки зрения 
общечелове-ческих 
норм. 

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. 

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. 

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре. 
 

2 класс 1 Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:   «добро», 
«терпение»,«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 

1Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на осно 

ве изуч-я данного раздела;опре 

делять круг своего незнания. 
2Отвечать на простые  и слож 

ные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную инфор-ю в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу. 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 



 74 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художествен 
ных текстов с точки 
зрения общечелове 

ческих норм. 

5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль). 
7.Корректировать выполне 
ние задания в дальнейшем. 
8. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 

4Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушан 

ное; составлять простой план. 
5Определять,  в каких источ 

никах  можно  найти  необхо 

димую информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить необходимую ин 
формацию,  как в учебнике  , 

так и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
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продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

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, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

6. Критично относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку зрения 
другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
 

 

4 класс 

 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:   «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 

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 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3 Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 
другого 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
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                                         Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений:Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.Каждый учебный предмет в зависимости от 
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное самоопределение нравственно-этическая 
ориентация 

смыслообразование 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. 

 

                     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 
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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. 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все пред. области и внеур. деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 
Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 
Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 
«творчество» 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 
к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 
определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД,   
результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения. 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 
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-самоопределение 

Регулятивные действия 

Развитие основ гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная самооценка 

незнания». Достаточно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-ная 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 80 

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 её 
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 приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
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.                                
 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
 

Учитель   знает: 
 

Учитель   умеет: 
 

важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; 
 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД 

сущность и виды универсальных умений, 
 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД 

педагогические приемы и способы их формирования . привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД 

 

 

 

6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное  развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 
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В школе имеются классы с воспитанием на татарском языке. Программа воспитательной работы «Я – казанец» определяет основные задачи 
этих классов: организовать такое взаимодействие ребенка с городом, которое способно стать определяющим в формировании его 
представления об окружающем мире, развитие у учащегося эмоционально-ценностных ориентиров через осмысление истории культуры 
Казани в контексте национальной, российской, европейской и мировой культуры. Реализация программы предполагает разнообразную 
творческую деятельность ученика, сотворчество, партнерское взаимодействие, что способствует развитию творческой личности. На уроках 
русского и татарского языков, окружающего мира, музыки , технологии учащиеся знакомятся с историей родного города, с интересными 
людьми Казани, композиторами, художниками родного края. 
Русский язык 

Пояснительная записка  Цели и задачи курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 
- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины миры, 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на основе знаково-символического и логического 
мышления учеников; 
- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а так же навыков грамотного, безошибочного письма, как показателя общей 
культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 
– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты-описания и повествования небольшого объёма; – воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 
Указанные цели реализуются на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе 
развития мыслительной и речевой деятельности младшего школьника, формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культуроведческой компетенции. 
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
В соответствии с целями курса фундаментальное ядро содержания образования по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных 
компонентов. 
Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой коммуникацией; формирование умений создавать 
тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. 
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Раздел «Языковая система» предусматривает освоение основ лингвистики, системы её ключевых понятий, явлений и фактов. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных 
мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество 
и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, 
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 
констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Основное содержание предмета   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, практическое овладение диалогической формой речи, устными монологическими высказываниями. 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение, нахождение нужной информации, формулирование простых выводов, 
интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 
текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание, письмо под диктовку, 
письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста, создание небольших собственных текстов (сочинение) по 
интересной детям тематике. 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 
(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения и чтения целыми словами. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинаниями. Развитие осознанности и выразительности чтения. Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Письмо под диктовку слов и предложений. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 
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, распространение и сокращение предложения. 
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Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по 
материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости – 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 твёрдый – 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 твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 
Значение алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 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 имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам,  кроме прилагательных на    
–ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных 
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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. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения 1 и 2 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 имён существительных 
и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их рол в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные . 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами  и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 
от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён 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); 
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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). Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 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 учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Литературное чтение. Аварская литература 

Пояснительная записка 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетенции младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 
следующих задач: 
Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 
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Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 
Основное содержание предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух (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. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 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 источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная. 
Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Математика 
Пояснительная записка В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем 
знания и умения, приобретённые при её изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 
применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, 
процессов,  явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать обоснованные и необоснованные суждения. 
– Освоение начальных математических знаний. Формирование умений решать учебные и практические задачи средствами математики: 
вести поиск информации, понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для решения 
сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведение простейших построений. 

Проявлять математическую готовность для продолжения образования. 
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 
жизни. 
В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они 
учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия 
по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; 
накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 

площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. В результате освоения предметного содержания 
курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 
признаки и свойства объектов: простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических 
признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также 
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числовых характеристиках (периметр, площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 
информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 
модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В процессе изучения 
математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 
использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. Школьники 
учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего труда. 
Основные виды учебной деятельности: 
– моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), 
описание явлений и событий с использованием величин; 
– обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем; 
– анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 
построения и вычисления, анализировать зависимости; 
– прогнозирование результата вычисления, решения задачи; 
– планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение; 
– сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа; 
– накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач; 
– пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 
построения геометрической фигуры; – поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислении) характера; 
– сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых опросов; 
– поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Особенностью предмета «Окружающий мир» является ярко выраженный интегративный характер, соединяющий в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дающий обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой. 
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетенций – умений проводить наблюдения в природе, ставит опыты, соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 
начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 
заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены содержательными блоками «Человек и природа» и 
«Человек и общество». 
 

Технология   Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 
Специфика уроков курса состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической 
деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 
интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 
В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким 
образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных способностей, включая 
знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и 
закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации 
обучения в целом. 
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес тотальному 
вербализму основных учебных предметов начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 
мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. 
Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». 
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 
В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т.д.). 
Изобразительное искусство  Пояснительная записка 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задач формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и 
коммуникативных способностей. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью 
на активизацию и укрепление правополушарных процессов, происходящих в формирующемся сознании ребёнка: развитие визуального, 
синтетического, образного, пространственного, основанного на связях мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных 
объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через эмоции и 
метафорический синтез. 
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Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в основном на развитие рационально-логического типа 
мышления, изобразительное искусство обеспечивает становление целостного мышления ребёнка. 
Поскольку современные условия требуют от растущего человека освоения основ информационной грамотности, при работе над 
индивидуальными или коллективными проектами в содержание примерной  программы включены задания на развитие информационной 
графической грамотности учащихся. 
В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение информационной грамотности предполагает поиск, обработку, организацию 
информации, связанной с явлениями культуры и искусства, а также действия по созданию своих информационных объектов: открытки, 
обложки книги (сочинения, доклада), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или афиши. 
Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
необходимыми для применения в жизни и обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 
Цели курса:  – развитие личности учащихся средствами искусства; 
– получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и опыта художественно-творческой деятельности. 
Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 
– воспитание интереса к изобразительному искусству; 
– обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 
– развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
– развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 
– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли 
в жизни человека и общества; 
– овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
видах художественно-творческой деятельности; 
– совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» являются : 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция). 
В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для 
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Высшая цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 
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 поступить согласно 

своей совести; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнение моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;формирование нравственного смысла учения;формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 
результата;осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за малую Родину: Республику Дагестан;воспитание ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре;формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям;развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе общества;формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 
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  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями семьи. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших; 
 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;природа – эволюция, родная 

земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России,  своему народу,  своему краю,  служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная,  доверие к людям,  институтам  государства и гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека,  
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь; мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

 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. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у 
ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 
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трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 
подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не 
всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
В таких условиях необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном отдельных 
мероприятий, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающегося, социально открытого уклада школьной жизни. 
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций.В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания 
и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) 
единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 
среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру ведущий метод нравственного воспитания. Пример это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 
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, неразрывно связанные с той ситуацией, в 
которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
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. 
Принцип полисубъективности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъективный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  
Принцип системно – деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 
семья? милосердие? закон? честь? и т. д.  Понимание это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
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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. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
 

Задачи 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 Республики Дагестан; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к дагестанским языкам и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны и республики;элементарные представления 

о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики Дагестан;стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города;любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, 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 населённом 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 вежливого поведения, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 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 фильмов и телевизионных 

передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 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; 
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 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 учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;знание и 
выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 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. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 
 

№ 

п/п 

Направление Формирование представлений, понятий Формы занятий 

1. Воспитание граж 
данственности, 
патриотизма, ува жения 
к правам, свободам и 
обязан ностям человека 

Получение первоначальных пред- ставлений о 
Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государствен ной символикой: Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации – Республики Дагестан. 
 

Оформление плакатов, картин, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

  Ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

В процессе бесед, экскурсий, прос- мотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержа- ния изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин. 
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  Ознакомление с историей и культурой родного края, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фолькло- ром, особенностями быта народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творчес 

ких конкурсов, фестивалей, праздни ков, экскурсий, путешествий, турист 

ско-краеведческих экспедиций, изуче- ния вариативных учебных дисциплин. 
 

  Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением государственных 
праздников. 

В процессе, проведения классных ча сов, просмотра учебных фильмов, 
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государ- 

ственным праздникам. 
  Знакомство с деятельностью общес- твенных 

организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина. 

В процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями; участие в просмотре 
учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 
о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриоти ческого содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими. 
 

  Получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми представителями 
разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь но-

культурных праздников; участие во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, ознакомление с биогра- фиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственнос- ти и патриотизма. 
 

 

2 

Воспитание 
нравственных чувств и 
этическо го сознания. 

Получение первоначального представ- ления о базовых 

ценностях отечествен- ной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов. 
 

В процессе изучения учебных инвари- ативных и вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных путешеств ий, участия в творческой деятельнос- 

ти, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиц 
ии, художественные выставки и др, отражающие культурные и духовные 
традиции народов России; 
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен 

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобре- тать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия. 
 

  Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучение дружной игре, взаимной поддержке. 
 

Участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 
существах, природе. 

  Получение первоначальных представле- ний о 
нравственных взаимоотношениях в семье. 
 

Участие в беседах о семье, о родите- лях и прародителях. 

  Расширение опыта позитивного взаимодействия в 
семье. 

Проведение открытых семейных праздников, выполнение и презентация 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
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проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями. 
 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого отношения 
к учению, труду, жизни. 

Первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества. 

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся 
с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий; 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». 
 

  Получение первоначальных навыков сотрудничества, 
ролевого взаимо действия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономии ческих игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам разли чных профессий, проведения внеуроч 

ных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 
спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

  Приобретение опыта уважительного и творческого 
отношения к учебному труду. 

Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творчес 

кого учебного труда, представления обучающимися возможностей творчес 

кой инициативы в учебном труде; 
участие во встречах и беседах с выпус книками своей школы, знакомство с 
биографиями выпускников, показав ших достойные примеры высокого проф-

зма, творческого отношения к труду и жизни. 
 

  Творческое применение знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике. 

Участие в разработке и реализации различных проектов в рамках предмета 
«Технология». 
 

  Приобретение начального опыта участия в различных 
видах общественно полезной деятельности. 

Трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений младших школьников. 
 

4. Формирование 
ценностного отно 

шения кздоровью и 
здоровому обра зу 
жизни. 

Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях человеческого организма, об 
основных условиях и способах укрепления здоровья 

В ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями профес сий, предъявляющих высокие требова 

ния к здоровью; участие в беседах о значении занятий физическими упраж 

нениями, актив ного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укреп 

ления своего здоровья. 
 

  Получение навыков следить за чистотой иопрятностью 
своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 
пользоваться оз доровляющим влиянием природных 
фак торов:солнца, чистого воздуха, чистой воды, 
экограмотного питания здоровье сбер. формами 
досуговой деятельности. 

Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполне ния, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха бесед, просмотр учебных фильмов, 
игровые и тренинговые программы 
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  Практическое освоение методов и форм физической 
культуры, здоровье-сбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 
турпоходов, спортивных соревнований. 
 

  Получение элементарных представлений о 
взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), 
психологического и социально-психологического 
здоровья. 
 

Беседы с психологами, медицинскими работниками образовательного 
учреждения, родителями (законными представителями). 

  Получение знаний о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Беседы с психологами, медицинскими работниками образовательного учреж 

дения, родителями 

 

5. Воспитание 
ценностного отношения 
к при роде,окружающей 
среде:экологическое 
воспитание 

Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой. 
 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов. 

  Получение первоначального опыта эмоционально 
чувственного непосред ственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в 
природе. 
 

Организация экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю. 

  Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности. 
 

 

 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия 
с природой. 

Работа в школе на пришк.участке, эко акции, десанты, высадка растений, соз 

дание цветочных клумб, очистка дос тупных территорий от мусора,подкорм 

ка птиц,в деятельности школьных эко центров,экопатрулей; участие в созда 

нии и реализации коллективных приро доохранных проектов;посильное учас 

тие в деятельности ДЮЭО. При поддержке родителей расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экодеятельности 

6. Воспитание цен 

ностного отношения к 
прек расному, форми 

рование представ лений 
об эстети ческих 
идеалах и ценностях. 

Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов Республики 
Дагестан. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репро- дукциям, учебным фильмам. 
 

  Ознакомление с эстетическими идеала ми, традициями 
художественной культу ры родного края, с фольклором 
и народ ными художественными промыслами. 

В системе экскурсионно-краеведчес кой деятельности, внеклассных мероп 

риятий, посещение конкурсов и фести валей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрали зованных народных ярмарок, фестива 

лей народного творчества, тематичес ких выставок. 
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  Обучение видеть прекрасное в окружа ющем мире, 
природе родного края, втом, что окружает 
обучающихся в простран стве образовательного 
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду. 

Разучивание стихотворений, знаком ство с картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов художе ственных фильмов о природе, город 

ских и сельских ландшафтах;обучение понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы. 
 

  Обучение видеть прекрасное в пове дении и труде 
людей, знакомство с масте рами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрас ивые поступки»,«Чем красивы люди 
вокруг нас»,о прочит-х книгах, фильм ах, телепередачах, компьют. играх; 
обучение различать добро и зло,отлич ать красивое от безобразного, плохое 
от хорошего, созидательное от разрушительного. 

  Получение первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества. 

Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного худ 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение театров, выставок, культурных центров. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся. 

 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Важным условием эффективной реализации 
задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия школы с различными социальными 
субъектами. 
Используются различные формы взаимодействия: 
- участие представителей общественных организаций и объединений, в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в школе. 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогическая культура родителей 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 рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Права и обязанности родителей 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 Республики Татарстан «Об образовании». Работа школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания детей основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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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 др. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 
 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
 

Второй уровень результатов 

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  
 

Третий уровень результатов 

– получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, постепенный. 
 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

– формирование базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
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ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации и Республики Дагестан, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина. 
 

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, 
представителями различных социальных групп;нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;ценностное и творческое отношение к 
учебному труду;элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; первоначальные 
представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

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. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        8. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цель программы 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. -Формирование у детей и их родителей 
ответственного отношения к здоровому образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 
полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.В основу программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни положены принципы: 
– актуальности. 

Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 
– доступности. 

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 
предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает 

его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 
–  положительного ориентирования 

. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 
отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 
– последовательности 

Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 
– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 
здоровью, в виде целостной системы; 
– сознательности и активности 

направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 
и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 
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В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического и 
социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. 
 

 

 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы (классные часы, родительские собрания, беседы) 
Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-просве 

тительская работа по 
формированию здорового 
образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с осно вными 
понятиями – здоровье, здоро вый образ жизни. 
2. Формирование навыков здорового образа жизни, 
гигиены, правил   лич ной безопасности. 
3. Обеспечение условий для мотива ции и 
стимулирования здорового образа жизни 

– Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и общешк.мероприятий по пропаганде 

здорового образа жиз- ни, 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. 

– Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортив 

но-массовой работы : организация подвижных игр; соревнований по 
отдельным видам спорта; спартакиа ды, дни здоровья, –Привлечение к 
организации физкульт –оздоровитель ной и спортмассовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 
образования 

содержательные линии 

  
1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

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. 
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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! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 
 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;поделок «Золотые руки не знают скуки»; 
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»;стихов на заданные рифмы «От простой воды 
и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом 
теле здоровый дух». 
Занятия по ЗОЖ 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 
Правила сохранения зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 
Надежная защита организма. Забота о коже.Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).«Рабочие инструменты» человека (уход 
за руками и ногами).Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, 
обливание. Я выбираю ЗОЖ. 
2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке! Сон – лучшее лекарство.   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  Физкультура в молодости – здоровье в старости. 
Движение и здоровье.  Подвижные игры. Народные игры.Доктора природы.3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?   Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со стрессом? Умей 
сдерживать себя. 
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!  Красоты души и тела.  Учение с увлечением.  Лучший отдых – любимое занятие. 
Умей организовывать свой отдых.4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными. Зло – табак.Зло – алкоголь.Зло – наркотик.Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг 
безопасного поведения. Телевизор и компьютер – друзья или враги?Будем делать хорошо и не будем плохо. 
Праздники здоровья 

1-й класс – «Папа и я – спортивные друзья» (веселые старты).2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 
Интересные встречи  (в организации и проведении занятий задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 
профессий). 
1-й год.Береги свои зубы. (Врач-стоматолог).Я хочу быть здоровым. (Школьная медсестра).Дороже алмазов – наши два глаза (Медсестра) 
2-й год. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД)Если  дружишь с физкультурой. (Тренер 
ДЮСШ). Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра). Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 
3-й год-Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).  
В мире прекрасного. Встреча с участниками НОУ (Встреча с корреспондентом газеты РД) 
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4-й год- Береги здоровье смолоду! (Детский врач)Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 
Профилактика наркомании (ИДН)Как быть другом.  
Экскурсии 1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку», в пожарную часть; 2-й год -  в аптеку; 3-й год – в музей; 4-й год –
в мечеть 

Работа с родителями. 
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 
Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 
каждый день). 
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения 
премии «Ученик года» по номинациям). 
Тематика консультативных встреч 
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
От чего зависит работоспособность младших школьников.Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
Профилактика близорукости. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на 
уроках, прогулки. 

Еженедельно работа в кружкаж, спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка 
классной комнаты. 

Один раз в 
четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 
горячих завтраков; 
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
наличие помещений для медицинского персонала;наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 
Предполагаемый результат реализации  программы: 
стабильность показателей физического и психического здоровья детей;сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
активизация интереса детей к занятиям физической культурой;рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 
высокий уровень сплочения детского коллектива;активное участие родителей в делах класса;способность выпускника начальной школы 
соблюдать правила ЗОЖ. 
Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь.Внешние: детская 
библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 
Критерии результативности: 
автоматизм навыков лично  эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья 
первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 
здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     9.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
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Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Внеурочная деятельность 
является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
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. 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 
сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 
жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 
Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 
Школа работает по трём 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: 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 
социального опыта;самостоятельного общественного действия. 
Учебный  план  образовательного  учреждения для организации образовательного процесса в начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго 
поколения), предусматривают 10 часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким направлениям, как: общеинтеллектуальное 
– 2 часа, общекультурное - 2 часа, духовно-нравственное – 2 часа, спортивно-оздоровительное – 2 часа, социальное  - 1 час, проектная деятельность – 1 

час.. 
1. Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
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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. 
Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих 
содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования. Классный руководитель проводит анкетирование учащихся и их родителей с представлением  основных 
направлений внеурочной деятельности. 
2. Основные задачи организации внеурочной деятельности детей : 
-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 
-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность  учащихся  совместно  с коллективами учреждения внешкольного воспитания, 
учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; -выявить  интересы,  склонности,  способности, 
возможности обучающихся к различным видам деятельности; -оказать помощь в поисках «себя»; 
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; -развить опыт творческой деятельности, 
творческих способностей; -создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развить опыт неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества; -расширить рамки общения с социумом; -воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 
Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать все учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы 
позволяет проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется  использовать  собственные  ресурсы  
(педагоги  дополнительного  образования  – учителя  начальных  классов,  музыки,  педагог-организатор,  педагог-психолог,  социальный педагог, 
заведующий библиотекой). 
Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую 
паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки. Продолжительность занятия - 35 минут. 
В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. 
Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут  включены  в  общую годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной 
деятельности. Подготовка к участию и участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универсальными способами  деятельности  
(компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности 
(спортивно-оздоровительная: познавательная деятельность, художественное творчество). 
 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ 
внеурочной деятельности, а разработку и реализацию конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основываем на видах деятельности. 
При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения педагогическими работниками были разработаны 
соответствующие направления базисного учебного плана образовательные программы внеурочной деятельности.(Приложение 1) 
3. Тип образовательных программ внеурочной деятельности 

Все содержание деятельности по программе предполагает работу части (группы) педагогического коллектива по нескольким направлениям, например, 
спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, научно-познавательному, военно-патриотическому. 
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-   для 1-4класса - ОП, ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в различных видах деятельности. 
В определении содержания программ школа руководствуется пед. целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 
4. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к 
новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 
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,составление плана  и т.д. 
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное общественное мнение о школе. 
5. Формы оценки. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования. Особенностями системы оценки являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  метапредметных и личностных результатов общего образования); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния 
тенденций развития системы образования;уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          
образовательных программ при интерпретации результатов 

 

I. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

1. Пояснительная записка 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства,  уже на начальном этапе обучения требует умения принимать 
информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 
Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость новым заставляет расширять границы 
информационного пространства, предлагаемая программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 
неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля. 
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Появляется возможность  организовать работу с различного рода детской познавательной литературой, литературой энциклопедического 
характера. 
При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности, не менее важно проведение на занятиях практических 
работ, минимум которых обозначен в программе. 
Социальный заказ на выпускника I образовательной ступени диктует формирование ребенка как субъекта учебного процесса, в связи с чем, 
его самостоятельность регулируется выбором варианта получения знаний на уровне его инициативы (через проблематизацию, через 
получение индивидуальных заданий). 
Наличие в ОУ материально-технической базы (программное обеспечение, библиотечный фонд, наличие интерактивной доски, 
компьютерных классов, DVD, видеотехника) дает основание для активного включения обучающихся в процесс обретения знаний в урочном 
и внеурочном пространстве. 
Общий высокий уровень подготовки детей к 1 классу и по показаниям результатов тестирования и стабильно устойчивого процесса 
усвоения теоретического материала позволяет акцентировать внимание на развитие познавательной активности, исследовательской и 
поисковой деятельности. 
2.  Цели программы 

Образовательные-Формирование устойчивого познавательного интереса.-Формирование  умения анализировать полученную информацию, 
применять полученные сведения в процессе учения. 
Развивающие-Создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости познавательных процессов в учебной 
деятельности. 
-Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к самостоятельному изучению научно-

популярной литературы. 
Воспитательные-Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности. 
-Воспитание  ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, уважи-тельно относящегося к разным точкам 
зрения, человека умеющего не догматично принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать. 
3. Задачи 

-Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого 
жителя к своему ближайшему природному окружению и к планете в целом; 
-Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, их конкретизация, иллюстрирование 
значительным числом ярких, доступных примеров; 
-Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, практической деятельности учащихся по 
изучению  окружающей среды;-Расширение кругозора учащихся;-Развитие их воображения и эмоциональной сферы; 
-Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного цикла; 
-Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе и развитие 
навыков самостоятельной работы с ней. 
-Программа рассчитана на реализацию в общеобразовательных классах в течение 4-х учебных лет. 
Программа рассчитана на четыре года обучения. 1 час в неделю. 
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1 год обучения – 33 часа; 2 год обучения – 34 часа; 3 год обучения – 34 часа; 4 год обучения – 34 часа; 
Итого – 135 часов. 
Занятия проводятся 1 час в неделю. Наполняемость групп – 15 человек 

4. Содержание программы 1 год обучения 

Введение (1 ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и 
открытий. 
Тайны за горизонтом (4 ч)Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце?Какая страна самая маленькая 
в мире? Как древние находили путь?Практические работы с картой. 2.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).Существовали ли 
драконы на самом деле? Персонажи сказок?Почему люди не летают?Крокодилы.Какое животное первым появилось на суше?Как черепахи 
дышат под водой? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей.Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в геологический музей. 
3.  Тайны камней (4 ч).Когда были открыты драгоценные камни?Что такое песок?Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит?Как 
образуется золото? 

4.  Загадки растений (5 ч).История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 
Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево.Где растут орехи? (практическая работа через сравнение) 
Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими 
растениями. 
5.  Эти удивительные животные (3 ч).Потомки волка.Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 
Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают?Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для 
ознакомления с экзотическими животными. 
6.  Планета насекомых (4 ч).Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем питается бабочка? 
Бабочки-путешественники.Как пауки плетут свою паутину?Что происходит с пчелами зимой?Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых.Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 
7.  Загадки под водой и под землей (5 ч).Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском берегу? 
Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки  забираются в землю? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской 
аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с морской фауной. 
8.  Растения-рекордсмены (1 ч).Заключение (1 ч)Что мы узнали и чему научились за год. 
5. Содержание программы 2 год обучения 

1.  Тайны за горизонтом (4 ч).Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде?Как образовались Гавайские острова? Где родина 
фигового дерева?Практические работы с картой. 
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2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?»Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в палеонтологический или геологический 
музей. 
3.  Тайны камней (4 ч).Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров?Где находится самая большая и самая глубокая пещера? 
Сады камней.Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).Рекомендуемые внеурочные 
экскурсии: в геологический музей для ознакомления с разнообразием горных пород и минералов. 
4. Загадки растений (5 ч).Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?)Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 
купальница европейская, ландыш, колокольчики и др.Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 
тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных растений.Почему оливу 
называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими 
растениями. 
5.  Эти удивительные животные (3 ч).«Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области. Разумные 
дельфины. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими животными. 
6.  Планета насекомых (4 ч).Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные растения? 
Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь в гору? Почему некоторые животные выглядят как 
растения?Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с морской 
фауной. 
Животные-рекордсмены (1 ч).Интересные сведения о животных и их особенностях 

Заключение (1 ч)Что мы узнали и чему научились за год. 
6. Содержание программы 3 год обучения 

1.Тайны за горизонтом (4 ч). Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и Каспийское моря? 
Что такое семь чудес света?Практические работы с картой. 
2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые 
отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил?Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в палеонтологический или геологический 
музей. 
3.  Тайны камней (4 ч).Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют национальным камнем 
Китая? Откуда взялись алмазы?Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с разнообразием горных пород и минералов 
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4.  Загадки растений (5 ч).Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику? 

Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок поднимается вверх по дереву? Растения-хищники. 
Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов и их муляжей. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими 
растениями. 
5.  Эти удивительные животные (3 ч).Что случилось с животными в ледниковый период?Родственники ли слоны и мамонты? Существуют 
ли белые слоны? 

Почему кенгуру встречается только в Австралии? Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления 
с экзотическими животными. 
6.  Планета насекомых (4 ч).Как удается мухе ходить по потолку?Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие 
цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых.Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи? 

Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты. Каменные грибы и каменный виноград. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с морской фауной. 
8.  По следам снежного человек. (1 ч).Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 
Заключение (1 ч)Что мы узнали и чему научились за год 

7. Содержание программы 4 год обучения 

Введение (1ч) 
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и 
открытий. 
1.  Тайны за горизонтом (4 ч).Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука. 
Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский).Практические работы с 
картой. 
2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 
Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса 
каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого.Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в палеонтологический или геологический 
музей. 
3.  Тайны камней (4 ч).Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его применение в ювелирном 
искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное чудо — соль.Практические работы: 
рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для 
ознакомления с разнообразием горных пород и минералов. 
4.  Загадки растений (5 ч). 
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История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. 
Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. 
Интересные особенности и необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай 
из иван-чая и т. д.). 
Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая 
с использованием овощей и дикорастущих трав. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими 
растениями. 
5.  Утконос и компания (3 ч).История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, латимерии и др. Тайна озера Лох-

Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться 
домой, органы чувств кошки и т. д.). 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими животными. 
6.  Планета насекомых (4 ч). 
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей 
— священный жук древних египтян. Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка.Охрана насекомых. 
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. 
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 
Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и 
другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный мир пещер.Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской 
аквариум, дельфинарий, зоологический музей для знакомства с морской фауной. 
8.  Что такое НЛО? (1 ч).Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 
Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год.Формы диагностики:результаты олимпиад;участие в научно-практических конференциях. 
Предполагаемые результаты по окончанию работы по данному курсу.-  уметь принимать информацию;- уметь её анализировать, выдвигать 
гипотезы, строить предположения;-  уметь работать со справочной, энциклопедической  и научно-популярной  литературой;- знать способы 
поиска ответов на поставленные вопросы;- видеть красоту в природе;- видеть загадки в природе и находить на них ответы; 
- уметь работать по карте;- уметь сравнивать, анализировать, делать выводы. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

1 года обучения 

№  

Темы занятий 

 

к/ч 

 

Содержание 

 

Дата 

1 Введение 

Вводное занятие 

1 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 
Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

сентябрь 

2 Тайны за горизонтом.  
Какой остров самый 
большой в мире? 

4 Какой остров самый большой в мире? Существует ли ост-ров похожий на 
блюдце? Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 
Практические работы с картой. 

сентябрь 

2 Жили-были динозавры... 
и не только они. 
 

5 Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? Почему люди не 
летают? Крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи 
дышат под водой? Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в геологический музей. 

октябрь 

3 Тайны камней 

 

4 Когда были открыты драгоценные камни? Что такое пе-сок? Малахитовая 
шкатулка. Чем знаменит малахит? Как образуется золото? 

ноябрь 

4 Загадки растений 

 

5 История открытия удивительных растений: поиск съе-добных растений. Хлебное 
дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? (практическая 
работа через сравнение). Почему крапива жжется? Как растет банановое дерево? 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной 
флорой, в ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

декабрь 
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5 Эти удивительные 
животные 

 

3 Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 
Кошки во времена Прошлые. Все ли кошки мурлыкают? Рекомендуемые 
внеурочные экскур-сии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 
экзотическими животными. 

январь 

6 Планета насекомых 

 

4 Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 
человека. Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут 
свою па-утину? Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки 
сто ног? Охрана насекомых. Практические работы: рассматривание насекомых в 
коллекции. 

февраль 

7 Загадки под водой и под 
землей 

 

5 Как изучают подводный мир. Что находится на морс-ком дне? Что можно найти 
на морском берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 
Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки  забираются в 
землю? Рекомендуемые внеурочные экс-курсии: в морской аквариум, 
дельфинарий, зоологичес-кий музей для знакомства с морской фауной. 

Март-апрель 

8 Растения-рекордсмены 1  апрель 

9 Заключение 1 Что мы узнали и чему научились за год. май 
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                                                                         Школа «Умники и умницы» 
 

Пояснительная записка 
 

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности. 
Целенаправленное,  интенсивное развитие творческого и логического мышления становится одной из центральных задач обучения, важнейшей 
проблемой его теории и практики. Развивающий курс «Школа Умники и Умницы» способствует развитию творческих мыслительных способностей и 
преодолению стереотипов и шаблонов мышления. Оптимальным условием выступает планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, 
отвечающей следующим требованиям: 
1) познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной основе и способствуют развитию памяти, внимания, мышления, логики; 
2) задания подобраны с учетом рациональной последовательности их предъявления; 
3) система познавательных задач должна вести к формированию беглости мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и 
разрабатывать гипотезы; 
4) оперирования понятиями: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, ограничение. 
5) развитие навыков анализа суждений и построения правильных форм умозаключений через решение логических задач; 
б) развитие способностей к рисованию и художественного мышления Содержание предполагает решение следующих задач: 
развивать умение последовательно описывать события и последовательность действий;-обучить решению логических задач;-развитие логического, 
творческого мышления;-научить решать задачи с геометрическим содержанием;-научить обобщать материал;-воспитывать умение сопереживать, 
придти на помощь;Основные разделы программы:-Игры с числами.-Задачи на сообразительно сть.-Задачи на внимание и развитие памяти 

-Конкурс «Загадки Вес ёлого Карандаша».-Шарады. Ребусы. -Задачи в стихах.-Магические квадраты. 
-Упражнение требующие особых приёмов решения.-Нестандартные задания. Воспитательные нжн программы: -Познай удивительный мир 

-Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! -Умей работать в группе! 
-Учись учиться! -Учись рассуждать! -Будь любознательным! Ожидаемые результаты: В результате обучения ученики должны уметь: 
-работать с разными источникам и информации; -пользоваться изученной терминологией; 
-ориентироваться в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения);-выполнять инструкции при решении учебных 
задач;-изготавливать изделия из доступных материалов по образцу;-сравнивать, анализировать полученную информацию; 
-рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли;-раскрывать общие закономерности;-составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические 
квадраты;-работать в группе, в паре;-решать открытые и закрытые задачи; 
-определять последовательность осуществления логических операций, научиться последовательно, описывать события и выполнять последовательность 
действий;-обучиться решению логических задач;-научиться решать задачи с геометрическим содержанием;-научиться решению и составлению задач-

шуток, магических квадратов;-научиться обобщать математический материал;-научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность 
перед ним, единство с коллективом; 
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        Тематическое планирование курса «Школа Умники и Умницы 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год 

 

№ Тема Цели 

1. Чем мы будем 
заниматься? 

знакомство с новой школой «Умники и Умницы»,развитие творческих способностей учащихся. 

2. Игры с числами. развитие творческих способностей, развивать память  учащихся, развитие интеллектуальных способностей 

3. Арифметические 
задачи, требующие 
особых приёмов 
решения 

развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развивать память развитие творческих способностей 

4. Шарады познакомить детей с шарадами, учить разгадывать их развитие интеллектуальных способ костей учащихся развитие 
творческих способностей 

5. Ребусы. познакомить детей с ребусами, учить разгадывать их развитие интеллектуальных способ костей учащихся развитие 
творческих способностей 

6. Конкурс «Загадки 

Весёлого Карандаша». 
развитие интеллектуальных способ костей учащихся развивать памятьразвитие творческих способностей 

7. Магические квадраты. познакомить детей с магическими квадратами, учить разгадывать ихразвитие интеллектуальных способ костей 
учащихся развивать память 

 Задачки для 
любознательных 

ребят 

учить детей решать логические задачи учить разгадывать их 

9. Задачки для любо 

знательных ребят 

развитие интеллектуальных способ костей учащихся развивать память 

 Задачи в стихах. развитие интеллектуальных способ костей учащихся , учить детей решать задачи в стихах, учить разгадывать их 

 Волшебные числа развивать память, развитие интеллектуальных способностей 

 Ребусы развитие интеллектуальных способностей учащихся 



119 

 

 Забавные 

головоломки 

развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развивать память, развитие творческих способностей 

 Забавные 

головоломки 

 

 

 Задачи на внимание развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развивать внимание, развитие творческих способностей 

 Шарады продолжить знакомство детей с шарадами, учить решать их,развитие интеллектуальных способ костей учащихся, 

развитие творческих способностей 

17 Мозговой штурм: 
знаешь ли ты 
пословицы? 

расширение кругозора учащихся,развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развитие творческих 
способностей 

18 Задачи на 
сообразительность 

развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развивать внимание, развитие творческих способностей 

19 Мозговой штурм: 
знаешь ли ты 

поговорки? 

расширение кругозора учащихся, развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развитие творческих 
способностей 

20 Мозговой штурм: 
знаешь ли ты сказки? 

расширение кругозора учащихся, развитие интеллектуальных способ костей учащихся, развитие творческих 
способностей 

21 Кроссворд развитие интеллектуальных способ костей учащихся, игры и упражнения на развитие внимания, логического 
мышления, речи)., формирование элементарных математических представлений. 

22 Игра «Кто 
внимательный? 

развитие интеллектуальных способностей учащихся,развивать память и внимание, развитие творческих способностей 

23 Ребусы продолжить знакомство детей с ребусами, учить разгадывать их, развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

развитие творческих способностей 

24 Игра «Подбери пару» увеличение объема знаний о геометрических фигурах, развитие интеллектуальных способностей (игры и упражнения 
на развитие внимания, памяти, логического мышления, речи)., формирование элементарных математически 
представлений. 

 Игры неразвитое 

воображения 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, развивать память, воображение, развитие творческих 
способностей 

 Игры на развитие 
мышления 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, развивать память, развитие творческих способностей 
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 Задачи на 
сообразительность 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, развивать мышление, память, развитие творческих способностей 

 Превращение слов увеличение объема знаний об окружающем мире, развитие интеллектуальных способ костей (игры и упражнения - на 
развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, речи), 

 Превращение слов формирование элементарных математических представлений. 

 Слово в слове развитие интеллектуальных способностей учащихся, учить отыскивать слова в словах, развивать память, развитие 
творческих способностей 

 Лишнее слово развитие интеллектуальных способностей учащихся, учить находить лишнее слово по определенным 

 Стихи на букву... учить отгадывать загадки в стихах на определённую букву, развивать память,развитие творческих способностей 

 Шарады продолжить знакомство детей с шарадами, учить разгадывать их развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

развитие творческих способностей 

 

Используемая литература: 
1.   Зак А .3. Развитие умственных его спобностей младших школьников.2.   Вуджек Т. Тренировка ума. СПб: Питер Пресс. 
3. Андреева А. Д., Воронова А А. Психология: Учебное пособие для начальной школы4.   Р. Шаехова «Читая - учимся творить» 

5.   О. В. Узорова Е.А. Нефёдова «Все предметы начальной школы в викторинах» 6.   Е. Н. Потапова «Радость познания» 

7.   Т. Л. Павлова «Диагностика мышления младшего школьника»8.  Н. М. Мочалова «Выявление способностей и особенностей ребёнка» 

9.   И.В. Блинова «Занимательные сказочные материалы» 10. М. Ланская «118 детских «Почему»11. Л. Ф. Тихомирова «Формирование и 
развитие интеллектуальных его собностей ребёнка» 12. Т.А. Лавриненко «Задания развивающего характера по математике» 

13. И.Г. Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов» 14. О. А. Белобрыкика «Речь и общение»   15. M.P. Макснняева. Занятия го ОБЖ с младшими 
школьниками» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
 

Программа «Тропинка здоровья». (1 час) 
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1. Пояснительная записка Общеизвестно, что одним из основных показателей уровня развития государства и его социального 
благополучия являются показатели продолжительности жизни и состояния здоровья. Его гражданские социально-экономические 
изменения, в нашей стране в конце XX  века и в начале XXI века привели к катастрофическому снижению человеческого потенциала. Наша 
жизнь постоянно преподносит примеры того, как очевидно нарушается соотношение требований к разуму и телу: первые из них завышены, 
а вторые занижены. Как следствие – деградация современного человека, гиподинамия, недостаток естественных движений. А это патология 
сердечнососудистой системы и отклонения в осанке, быстрая утомляемость, вялость, огромное число простудных заболеваний, плохое 
усвоение учебного материала, отклонения в психике. 
Ребёнок – наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш повседневный труд и тяжёлая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья 
ребёнка нужно потрудиться. Только рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, учителей, специалистов комплекс 
мероприятий по укреплению здоровья средствами физической культуры, методов и способов решения воспитательных задач здоровья 
сбережения может помочь ребёнку сохранить здоровье. 
2. Актуальность и необходимость программы 

Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные дети и подростки часто не имеют четкого 
представления о закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о принципах здорового образа жизни, в том числе, 
о научных основах труда и отдыха, путях предупреждения, способах поддержаниях высокого уровня работоспособности, культуре 
физической деятельности. Они не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно возросла в настоящее время в связи с 
увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа 
жизни формировались в школе. В обращении президента РФ к Федеральному Собранию одним из важных аспектов в образовании выделено 
здоровье, поэтому реализация именно этой программы внесёт свою лепту в воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения. 
3. Основная цель программы 

Научить детей быть здоровыми душой и телом, а так же стремится творить своё здоровье, применяя знания и умения с законами бытия. 
4. Задачи программы: 

 Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 
обучения. 

 Расширить знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности выполнять 
эти правила. 

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового 
образа жизни. 

 Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах и предотвращению роста 
заболеваемости учащихся школы. Популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора учащихся в области 
физической культуры и спорта.Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач: 
 формирование и развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 
 формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;формирование у школьников знаний о правилах 

рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;освоение детьми 
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практических навыков рационального питания;формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 
 информирование детей о народных традициях, связанных 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; 
развивающих  задач: 
 развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной деятельности;развитие самостоятельности, 

самоконтроля; 
 развитие коммуникативных навыков у детей, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; просвещение родителей в вопросах организации рационального питания.   развитие творческих способностей; 
развитие мотивации  к овладению навыками базисных образовательных программ: окружающего мира, физической культуры, 
литературного чтения, ИЗО… 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов деятельности учителя и учащихся. В ходе 
реализации программы используются разнообразные формы и методы, носящие преимущественно интерактивный характер, 
обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий 
возможность проявить свои творческие способности. В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы обучения: 
родительские собрания, индивидуальное консультирование, совместные мероприятия, семейные праздники, практические и учебные 
игры, конкурсы, викторины, заочные путешествия, экскурсии,проекты, утренники, занимательныебеседы, встречи с психологом 

педиатром, инспектором ГИБДД и т.д., анкетирование, кроссворды, презентации, оздоровительные минутки 

 

 

 

 

 

Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры, а также элементы проектной деятельности, 
дискуссионные формы, монологический, диалогический, показательный: 
Основные методы преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный; 
Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый, поисковый; 
Основные методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример. 
Средства обучения: видеоаппаратура, видеокассеты, компьютер. 
Содержание  программы, а также используемые форм и методы её реализации носят игровой характер, что наиболее соответствует 
возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное 
присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради, также ориентированы на 
творческую работу ребёнка – самостоятельную или в коллективе.Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален 
для детей. Всё что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. При реализации программы 
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используется работа в группах, участие в практических занятиях, а также экскурсии и организационные формы интегрированных уроков 
различны: это урок-встреча,  урок-исследование, урок-экскурсия, урок-практикум. 
Психологическое обеспечение программы:создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;применение индивидуальных, 
групповых форм обучения;формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой деятельности;применение 
знаний учащимися на разных психологических уровнях. 
5. Основные направления реализации программы 

Программа  «Тропинки к здоровью» рассчитана на четыре года обучения. 
Участники программы – учащиеся с 1 по 4 класс. 
Возраст учащихся – 6,5 – 14 лет. 
Состав групп – постоянный. 
Режим работы  в группах: 
1-й год обучения – 1 занятие в неделю – 33 часа в год; 
2-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год; 
3-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год; 
4-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год. 
6. Содержание обучения 

Курс состоит из нескольких самостоятельных разделов: 
Разговор о правильном питании. Питание и зубы. Умывание и купание. Твой режим дня. Активный отдых 

Забота о глазах. Сон – лучшее лекарство. Про тебя самого. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. Безопасность в 
повседневной жизни, касающихся: 
а) физического здоровья; 
б) социального здоровья; 
в) личностного здоровья; 
г) вредных привычек; 
д) эмоционального здоровья; 
В содержание каждого учебного блока входят: 
знания ребёнка о себе, своей индивидуальности и неповторимости; 
умения выделить процессы физического и психического развития, свойственные индивидуальности; 
умение избегать стресса, выходить из него с наименьшими потерями; 
навыки сохранения здоровья. 
Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать 
наиболее полезные. Учащиеся смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 
образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия и 

получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной 
адаптации, установление контактов с другими людьми. 
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Задачами остальных разделов предложенной программы является следующее: 
помочь ребёнку осознавать, что главная ценность жизни есть он сам и его здоровье, за которое он отвечает, и сам же обязан 
поддерживать  его в естественном здоровом состоянии; 
дать детям знания по основам личной гигиены и охраны здоровья. 
В процессе приобщения к знаниям ребёнок учится выражать свои эмоции удобным и наиболее адекватным образом; оценивать 
потенциальные результаты поступка в сравнении с возможными последствиями перед тем, как выбрать тот или иной способ действия, 
т.е. прогнозировать своё поведение, эффективно общаться с другими, поддерживать межличностные контакты. 
Планирование  отражает  все  компоненты  здоровья: 
режим  дня,  отказ  от  вредных  привычек,  выбор  одежды,  положительные  эмоции,  рациональное  питание, закаливание  и  оздоровление, 
чистота  тела  и  продуктов  питания, чистота  в  доме  и  в  природе, движение. 
По характеру курс является междисциплинарным, так как учитывает знания, полученные во время обучения по другим предметам. 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) для учащихся 1 классов и 34 часа в год (1 час в неделю) для учащихся 2-4 классов. 
Темы Программы могут быть также интегрированы в содержание базовых учебных курсов. 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1 класс 

1-2 Давайте познакомимся. Подарок другу 2 

3 Солнечный город. Солнечный зайчик 1 

4 Солнечный город. Музыкальная пауза 1 

5 Цветок здоровья. Основные правша ЗОЖ 1 

6 Цветок здоровья. Пожелай хорошее 1 

7 Дом отличных знаний. Школьная жизнь 1 

8 Дом отличных знаний. Пальчиковая гимнастика 1 

9 Замок Зоркого орла Гигиена зрения 1 

10 Замок Зоркого орла О дружбе 1 

11 Лесная полянка Гигиена дыхания 1 
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12 Лесная полянка Дыхательные упражнения 1 

13-14 Оазис здоровья. Гигиена зрения 2 

15 Оазис здоровья. Дыхательные упражнения 1 

16 Стройные берёзки. Осанка 1 

17 Стройные берёзки. Упражнения для осанки 1 

18 Родник радости. Эмоции человека 1 

19 Родник радости. Навыки общения 1 

20 Море чувств Эмоции человека 1 

21 Море чувств Упражнения для осанки 1 

22 Копилка любимых дел. Саморегуляция 1 

23 Копилка любимых дел. Пальчиковая гимнастика 1 

24 Олимпийская деревня. Режим дня 1 

25 Олимпийская деревня. Мышление и воображение 1 

26-27 Шкатулка чудес Фантазия 2 

28 Шкатулка чудес Упражнения для глаз 1 

29 Озеро спокойствия Релаксация 1 

30 Озеро спокойствия Упражнения для осанки 1 

31 Праздник музыки. Самовыражение 1 

32 Праздник музыки. Музыкальные игры 1 

33 Город мастеров. Профессии. Итоговое занятие 1 

2 класс 

34 Праздник музыки. Музыкальные игры 1 

35 Город мастеров. Профессии 1 

36 Город мастеров. Физические упражнения 1 

37 Шоколадный городок Правильное питание 1 

38 Шоколадный городок Пальчиковая гимнастика 1 

39 Волшебный магазин. Правила ЗОЖ 1 

40 Волшебный магазин. Любимые игры 1 

41 Река фантазии. Мышление и воображение 1 
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42 Река фантазии. Взаимопомощь 1 

43 Остров сокровищ. Взаимодействие 1 

44 Остров сокровищ. Упражнения для глаз 1 

45 Школа чистых ладошек. Гигиена человека 1 

46 Школа чистых ладошек. Физические упражнения 1 

47 Город верных друзей. Школьные друзья 1 

48 Город верных друзей. Дыхательная гимнастика 1 

49 Остров сокровищ. Упражнения для глаз 1 

50 Школа чистых ладошек. Гигиена человека 1 

51 Школа чистых ладошек. Физические упражнения 1 

52 Город верных друзей. Школьные друзья 1 

53 Город верных друзей. Дыхательная гимнастика 1 

54 Солнечная Универсиада. Занятия спортом 1 

55 Солнечная Универсиада. Спортивные игры 1 

56 Улила Белоснежных улыбок. Гигиена зубов 1 

57 Улила Белоснежных улыбок. Упражнения для глаз 1 

58 Нескучный лес. Ориентирование 1 

59 Нескучный лес. Пальчиковая гимнастика 1 

60 В гостях у моржа. Закаливание 1 

61-62 В гостях у моржа. Физические упражнения 2 

63 Пиратский остров. Функция дыхания 1 

64 Пиратский остров. Вред курения 1 

65 Выставка умных машин. Работа с компьютером 1 

66 Мастерская здоровья. Любимые игры 1 

67 Ярмарка знаний. Итоговое занятие 1 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Смелые, сильные, ловкие» 

1 класс – 33 часа;2 класс – 34 часа;3 класс – 34 часа;4 класс – 34 часа.                                                                                                                                                      Цель: 
укрепление здоровья, развитие двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие.  
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   Программа «Экологическое воспитание». 
 

Пояснительная записка  
В современных условиях, когда происходит глубочайшее и разностороннее воздействие общества на природную среду, все более возрастающее значение 
приобретает экологическое образование (воспитание, развитие, обучение) подрастающего поколения. В связи с этим возникает необходимость 
обновления всей системы учебно-воспитательной работы в школе, в том числе начальной, которая позволила бы воспитать и обучать поколение людей, 
способных к рациональному природопользованию, гармонизации взаимоотношений с окружающей средой. 
В начальной школе закладываются основы экологической культуры. Здесь дети впервые попадают в мир знаний о природе. Формирование у детей 
ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение определенными 
знаниями и умениями, развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 
Познание мира невозможно без познания связей и отношений, существующих в ней. Изучение экологических связей играет важную роль в развитии у 
детей логического мышления, памяти, воображения, речи. Современную экологию можно определить как науку о взаимосвязях живых систем различных 
уровней с окружающей средой, о взаимосвязи, взаимодействий человека и природы. 

В начальной школе дети более глубоко знакомятся с объектами и явлениями природы. Они начинают понимать единство человека и природы, что 
человек – совершенное творение природы – не может существовать вне ее. В то же время стало очевидным, что сегодняшнее критическое  состояние 
природной среды обусловлено ошибочным экологическим поведением людей. Дети постепенно подходят к сознанию того, что, пользуясь богатствами 
природы, люди должны помнить о разумном использовании и охране этих богатств. От личного участия каждого в движении за здоровую биосферу 
зависит то,  каким станет лик Земли и где находится человечество в данный момент; в начале или в конце своего путешествия в будущее. 
Экология – это связующее звено между различными предметами. Широкие возможности для экологического образования и воспитания учащихся 
представляет материал многих учебных предметов. Главное в том, что  в результате педагогической работы дети смогли бы: 
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- осознать зависимость жизни и состояния различных природных объектов от деятельности людей и понятий;- от практических   действий, поведения  
взрослых и детей зависят состояние, благополучие и сама жизнь растений и животных;- участвовать в движении за здоровую биосферу, начать  свое  
путешествие в будущее.Сущность экологического воспитания можно определить следующими категориями: мировоззрение - ценности - отношение - 
поведение, которые являются основными компонентами всей системы. Каждое звено представляется в последовательности и выполняет определенную 
функцию, но все они взаимосвязаны и взаимодействуют в процессе организации экологического воспитания. 
В соответствии с Программой мероприятий по реализации Концепции экологического образования и воспитания подрастающего поколения, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров РФ от 3 февраля 1997 года за №137, Министерства образования, культуры и здравоохранения РФ 
и Министерства экологии и природных ресурсов РФ утвердили национальную программу экологического образования, в которой приняты во внимание 
общие принципы экологической политики в области экологического образования, выработанные ООН, ЮНЕСКО, определены собственные 
специфические периоды роста и развития системы экологического образования и воспитания. Поэтому среди многочисленных проблем особое место 
занимают углубление и расширение комплексных экологических знаний среди школьников. 
Для каждого учителя очевидно, что эффективность реализации экологического воспитания в начальной школе возрастает при широком использовании 
разнообразных форм активизации познавательной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеклассной работе. Можно использовать 
разнообразные виды внеучебной деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, трудовую, туристско-краеведческую, 
художественное творчество. Наиболее эффективными становятся инновационные технологии экологического воспитания, предусматривающие 
групповую деятельность: дебаты, ролевые игры, проекты, дискуссии, моделирование. Учащиеся начальных классов воспринимают окружающую среду, 
природу на эмоциональном уровне, чутко улавливают происходящие изменения вокруг. Дети понимают, что  в основе добрых дел лежит любовь к 
природе, ее обитателям, к Родине, бережное отношение к ее богатствам, долг и ответственность перед Отчизной. В силу возрастных особенностей 
младших школьников необходимо часто ходить  в кино, в зоопарк, посещать музеи и выставки, совершать походы и экскурсии в природу. 
Цели и задачи. 
Основная цель предлагаемой программы экологического воспитания: научить ребенка развивать свои знания законов живой природы, понимание 
сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и формирование умений управлять физическим и психическим состоянием. 
Постепенно определяются образовательные и воспитательные задачи: 

- углубить   и расширить  экологические знания учащихся; 
- формировать поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возможных последствий своих поступков; 
- формировать чувство бережного отношения к природе. 
Ожидаемые результаты воспитательной работы по направлению «Экологическое воспитание» 

По окончании 1 класса: 
Будет знать/понимать:- значение природы для себя, для общества, для страны;- элементарные представления об окружающей среде и ее обитателей; 
- важность воспитания уважения и чувства гордости за природу своего края, за страну;- правила сохранения природных богатств; 
- основные правила поведения на природе. 
Должен уметь: 

- экологически грамотно вести себя на природе;- проявлять себя в общественно полезном труде; 
- проявлять чуткость и милосердие, доброту и отзывчивость ко всему живому;- любить и беречь природу родного края; 
- охранять и беречь природное наследие своего края. 
Сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- удовлетворения познавательных интересов об экологии; 
- ведения активного образа жизни; 
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- формирования  творческого отношения к  природе родного края и его обитателям. 
Сотрудничество школы с другими учреждениями 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Музеи «Сары-Кум» Знакомство с природой города, родного края. Экскурсии, просмотры экспозиции, выставок. 
Центр Детского 
творчества 

Дополнительное образование детей в области природы и экологии 
родного края, расширение кругозора учащихся. 

Посещение кружков, конкурсы, праздники. 

Республиканский 

детский эколого-

биологический центр 

Расширение кругозора учащихся об экологии, дополнительное 
образование. 

Конкурсы, викторины, праздники, посещение кружков. 

 

 

Основные модули программы 
 

« Природа – наш дом» Форма внеурочной деятельности 

1.Что такое природа? Беседа, просмотр  слайдов. 
2.Природа моего города. Экскурсия по городу. 
3.Как прекрасен этот мир! Конкурс рисунков. 
4.Дары леса. Экскурсия в лес, рисунки. 
5.Акция – « Помоги птицам». Изготовление кормушек. 
6.Акция – «Зеленое дерево». Игра – практикум. 
7.Загадки о животных. Загадки. 
8.Птицы - наши друзья. Внеклассное мероприятие. 
9.Сказки леса. Беседа. 
10.Дидактическая игра «Растения» Игра. 
11. «Узнай дерево по листу» Викторина. 
12. «Не плачь, берёза» Экскурсия в рощу. 
13.Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья Классный час. 
14.Волшебные семена Экологический праздник. 
«Сохраним природу!»  

1.Растения нашего города. Работа по слайдам, экскурсия. 
2.Животный мир нашего города. Работа по картинкам, рисункам. 
3.Я живу в Дагестане. Беседа, игра – путешествие. 
4.Махачкала- моя столица Заочная экскурсия. 
5.Символы  Дагестана Просмотр слайдов, беседа. 
6.Богатство нашего края. Беседа, работа по карте. 
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7.Акция «Самый чистый город». Субботник. 
8.Для чего нужна Красная книга? Беседа. 
9.Акция «Сохрани дерево». Сбор макулатуры. 
10.Зелёный город глазами детей. Конкурс рисунков. 
11.Посади дерево. Выпуск листовок. 
12.Организация акции « На наших улицах порядок».  

13.Сохраним природу Республики Дагестан. Сообщение. 
14.Как сделать город чистым и цветущим? Выпуск листовок, агитация. 
15. «Мой край – прекрасный Дагестан». Выставка рисунков, фотосъёмка. 
« Мы -  защитники природы».  

1.Земля - наш дом. Беседа. 
2.Дуб и все вокруг него. Исследовательский урок. 
3.Охранять природу – значит охранять Родину.  

4.Моя Родина. Моё Отечество. Беседа. 
5.Витамины- человек- здоровье. Классный час. 
6.Берегите природу. Конкурс рисунков. 
7.Красота вокруг нас. Трудовой десант. 
8.Лесная мозаика. Конкурс рисунков. 
9.Бабушкина аптека. Беседа. 
10. «Доктора природы». Внеклассное занятие. 
11.Мой любимый уголок родного края. Фотоконкурс. 
12.Моё любимое место в нашем ауле, городе. Тестовый рисунок. 
« Знатоки экологии».  

1.Экология и экономика. «Знаешь ли ты родной край?». Викторина. 
2.Экологическая катастрофа.  

3.Катастрофы, вызванные человеком.  

4.Экологическая катастрофа. Озеро Байкал. Реферат. 
5.Наводнение. Беседа. 
6.Экологические профессии. Внеклассное мероприятие. 
7.Знатоки природы. Викторина. 
8.Экологические связи.  

9.Экологизация сельского хозяйства.  

« Экология и мы».  

1.Лесная аптека. Беседа. 
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2.Чудо природы – паук. Кроссворд. 
3.Знатоки природы. Викторина. 
4.Леккарственные растения. Реферат. 
5.Красная книга. Классный час. 
6.Заповедники.  

7.Земля- матушка, земля- кормилица.  

8.Осторожно: гербициды. Беседа. 
9.Экологическая проблема. Соревнования. 
1о.Лесные детективы. Игра. 
11.Мой край хорошо растёт. Экскурсия. 
12.Аллея нашего города. Проект, исследования. 
13. «Планета в твоих руках». Выпуск листовок,агитация. 
14.Война с мусором Агитация 

15.    Мы вместе сохраним экологию Коллаж 

16. Заглянем в  «Красную книгу» Работа с книгой 

17. «Части света и материки» Клубный час юного географа 

18. «Всемирный день защиты животных». Игра «Что? Где? Когда?». 
 

Ожидаемый результат 

- формирование чувства любви к природе своего села, города, родного края;- усвоение основных знаний об экологии своего города, родного края, об 
экологических особенностях Республики Дагестан;- воспитание интереса к познанию и сохранению природы. 
Учащиеся должны получить знания об экологии родного края и понять значение природы для каждого жителя Республики Дагестан, России в целом, а 
так же овладеть следующими умениями и навыками:- с помощью учителя и взрослых подбирать литературу; 
- наблюдать, сравнивать и обобщать;- воспитывать бережное отношение к природе  родного края. 
Создание целостной системы экологического воспитания, позволяющей формировать у подрастающего поколения высокой экологической культуры, 
чувства и сознания на основе природных ценностей. Создание благоприятных условий для нравственного интеллектуального формирования личности 
младшего школьника. 
 

Методическое обеспечение программы 

Педагогическое и методическое обеспечение программы предполагает: Комплекс учебных и специальных программ, методик по организации и 
проведению экологического воспитания, использование всего многообразия педагогических форм и методов работы. 
Использование регулярных издании соответствующей литературы, освещающей эту сферу деятельности. Активное использование метода коллективно 
– творческого дела, методо – социально значимой деятельности, методо – поддержки и успеха, сотрудничества и сотворчества, различные методики, 
изучение личности среды и ее влиянии на воспитание. 
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 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа “Юные знатоки ПДД” 

1. Пояснительная записка. 
Хотя и не живем в городе, где из года в год стремительно растет число транспорта,  в дальнейшем необходимо знать правила дорожного 
движения. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как водители, так и пешеходы, среди 
которых есть дети. Главная причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих 
громадных машин проносящихся на большой скорости мимо них, с другой - они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, 
не понимая, что водитель остановиться или свернуть в сторону просто не в состоянии. За каждой из дорожных трагедий - судьба ребенка и 
горе родителей. 
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные 
дифференцированные формы работы с детьми. Содержание модуля «Снизить риск происшествий» направлено на то. чтобы дети успешно 
усвоили правила дорожного движения, узнали историю возникновения правит дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных 
ситуациях, на практике применяли свои знания. В содержании модуля учтены требования регионального стандарта, рекомендации 
работников ГИББД. интересы детей, возрастные особенности.ьРебенок - это тот живой «материал», на основе которого можно 
сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. Поэтому курс по 
пропаганде правит безопасного движения на дорогах детей - это программа работы на перспективу. Чем раньше научим детей культуре 
поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц.Каждое занятие модуля «Юные 
инспектора дорожного движения» помогает детям успешно усвоить правила дорожного движения, узнать их историю. Главная задача - 

научить детей культуре поведения на дорогах и улицах. В программу курса входят занятия, которые помогают детям ориентироваться в 
дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания. С первых занятий дети знакомятся с историей ПДД. Это помогает 
учащимся понять значение и важность того или иного правила Практические занятия помогают детям увидеть наглядно, как выполняются 
правит а дорожного движения водителями и пешеходами, познакомиться с работой сотрудников ГИБДД.Подготовка буклетов развивает у 
детей творческое мышление, самостоятельность и инициативность. Проведение конкурсов и мероприятий позволяет вести пропаганду по 
предупреждению ДТП среди учащихся других классов.Данный курс - это действительно нетрадиционный подход в обучении младших 
школьников правилам дорожного движения. Программа курса предусматривает систематическую работу в трех направлениях: знакомство 
с историей ПДД, развитие практических навыков и применение их в реальной жизни. 
2. Задачи: 
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-Знакомство с историей правит дорожного движения.-Развитие дорожной грамотности детей.-Совершенствование навыков ориентирования 
на дороге. 
-Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой.-Повышение ответственности детей за свое 
поведение на дорогах 

Участники образовательного модуля: учащиеся 1 класса 

Сроки реализации: один учебный год. Модуль рассчитан на 33 учебные недели. Занятия проводятся по 35 минут 1 раз в неделю. 
К концу года первоклассник получит возможность приобрести знания:Из истории возникновения ПДД; 
О дорожных знаках;о сигналах светофора;о видах транспорта;о причинах ДТП; 
о правилах движения на велосипеде;о правилах движения по дороге. 
Научиться ориентироваться в дорожных ситуациях; оценивать свое поведение на дороге; объяснить товарищ)- правила поведения на дороге. 
3. Календарно тематическое планирование занятий 

№ Раздел Тема Кол-во час 

1 «Путешествие в историю ПДД.» Урок 1 «Откуда появились ПДД». 
Урок 2 «Кто ввел первые ПДД в нашей стране». 
Тест: «Первые правила дорожного движения». 

2 часа 

2 «Дорога, что ты расскажешь о себе?» Урок 1 «Что значит слово «Дорога». 
Урок 2 «Правила поведения на дороге». 
Урок 3 «Визы перекрестков». 
Урок 4 «Практическое занятие. Выход на улицы города» 

4 часа 

3 «Тротуар, что это такое?» Урок 1 «Что значит слово «тротуар». 
Урок 2 «Практическое занятие. 

2 часа 

4 «В гости к Светофору Светофорычу». Урок 1 «История возникновения светофора». 
Урок 2 «Визы светофоров». 
Урок 3 «Придумай сказку о Светофоре Светофорыче». 
Тест: «Знание видов светофоров и их сигналов». 

4 часа 

5 «На дороге постовой, а кто он такой?». Урок 1 «История появления на дорогах постовых». 
Урок 2 «Практическое занятие. Наблюдение за работой ГИББД на улицах 
города» 

2 часа 

6 «Транспорт - каким ты быт раньше?» Урок 1 «Каким был первый транспорт». 
Урок 2 «Что такое «Огненная тележка»?» Конкурс поделок «Транспорт 
прошлого» 

2 часа 

7 «Веселый пешеход» Урок 1 «Движение группами» 2 часа 
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Урок 2 «Мероприятие «Азбука дорог». 

8 «Мой друг - велосипед». Урок 1 «История появления велосипеда». 
Урок 2 «Правила движения на велосипеде». 
Урок 3 Создание буклета «Юный велосипедист, запомни!» Тест: «Знание 
правил движения на велосипеде». 

3 часа 

9 Современный транспорт. Урок 1 «Визы транспорта». 
Урок 2 Правила поведения в транспорте. 
Игровое мероприятие «Я пассажир». 

2 часа 

10 «Что такое ДТП?» Урок 1 «Причины возникновения ДТП». 
Урок 2 Создание буклета «Помни, пешеход!». 
Урок 3-4 Выход на улицу города с сотрудниками ГИББД с целью 
предупреждения ДТП. Вручение детям – пешеходам буклетов «Помни, 
пешеход!» 

4 часа 

11 «В стране дорожных знаков». Урок 1 «История возникновения дорожных знаков». Урок 2 «Я знаток 
дорожных знаков». Урок 3 «Группы дорожных знаков». Конкурс 
рисунков. Урок 4 игра «Угадай, какой знак» 

4 часа 

12 Повторение Итоговое занятие Урок 1 Повторение изученного за год. Тесты. Урок 2 Мероприятие «Я с 
дорогой дружу». 

2 часа 

 Всего:  33 часа 
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                                                        ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Пояснительная записка 

В сотрудничестве, под руководством, с чьей – то помощью ребёнок всегда может 
сделать больше и решить более трудные задачи, чем самостоятельно.Л.С. 
Выготский 

Многие социальные проблемы современности, в том числе такие, как катастрофическое падение уровня здоровья детей, рост преступности 
и различных видов зависимостей, неуправляемая агрессия, «произрастают» из единого корня – из непонимания людьми самих себя, смысла 
своей жизни, неспособности координировать свое взаимодействие друг с другом и средой обитания. 
Стремление разрешить названные проблемы  привело к созданию программы возрождения семейного культурно-образовательного 
творчества. Её тематику и содержание подсказала сама жизнь. Сегодня многие родители заинтересованы в успешном обучении и развитии 
ребенка. Однако не всегда есть понимание того, что хороших результатов можно добиться только при активном взаимодействии родителей 
и школы. Многолетнее видение диагностико-коррекционной работы по преодолению различных социально-психологических проблем 
детей вывело специалистов на понимание сути происходящего – нарушено гармония детско – родительских отношений. Как бы многогранна 
ни была наша жизнь, тем не менее, она должна строится на едином стержне – крепких корневых традициях поколений. Возрождение этих 
традиций и есть важнейшая задача образовательной системы. 
Привлечение родителей к участию в жизни класса позволяет объединить усилия для развития и воспитания детей и осуществлять 
взаимопомощь при решении возникающих проблем. Родителям при этом полнее открывается жизнь ребенка в школе, а учителя стремятся 
вовлечь их в педагогический процесс и сделать участниками всех проводимых мероприятий. Школьное учреждение располагает 
профессиональными знаниями, чтобы помочь семье воспитывать и развивать ребенка, поддерживать и укреплять родственные связи, 
приобщать к общечеловеческим ценностям. От того, насколько воспитательно-образовательные услуги ориентированы на интересы семьи, 
во многом зависит эффективность педагогической работы. Задача - увеличить помощь семье и одновременно усилить ее ответственность 
за воспитание подрастающего поколения. Одним из направлений в системе работы семьи и школы является совместная деятельность детей 
и родителей.  Внеклассные мероприятия, в которых родители являются не вольными слушателями, а активными участниками, способствуют 
укреплению доброжелательных связей между детьми, родителями и учителями. А совместные проекты способствует сплочению членов 
семьи, помогает организованно и с пользой проводить досуг. 
Программа «Солнечная страна» состоит из постоянно расширяющегося цикла исследовательских проектов. Исследовательский проект – 

это составная часть современных педагогических технологий. Введение элементов исследовательской деятельности учащихся в этой 
программе позволяет педагогам и родителям не только учить и воспитывать, сколько помогает ребенку совершенствоваться, направлять его 
познавательную деятельность. 
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.Данная форма жизнедеятельности младших школьников направлена на развитие творческих способностей детей и обеспечивает 
эстетическое, физическое, нравственное, интеллектуальное, экологическое развитие, познание жизни, самих себя, других людей с помощью 
активного вовлечения ребят и родителей в совместное дело. 
Цель программы: объединение усилий семьи, школы, всех заинтересованных людей и организаций для сохранения здоровья 
подрастающего поколения, развития творческого потенциала ребят и взрослых. 
Задачи программы: Привлечение учащихся к творческим конкурсам.Воспитание здорового образа жизни. 
Поддерживать инициативы и деятельность родителей учащихся. 
Способствовать повышению медицинской, психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей. 
Способность формированию у детей и взрослых разумного чувства уверенности в собственных силах, личностной значимости для 
общества, готовности принимать перемены и активно в них участвовать, умения делать самостоятельно осознанный и ответственный выбор 
в соответствии с возрастом. 
Воспитание личной ответственности за порученное дело. 
Развитие фантазии, раскрытие индивидуальных творческих способностей и познавательных интересов каждого ребенка. 
Привлечение к участию в учебно-воспитательной работе и интегрирование усилий учителей, родителей, работников внешкольных 
учреждений. 
Общие направления исследований: 
Культура. «Красота спасёт мир».Наука и техника «Ученье – путь к уменью».Здоровье. «В здоровом теле – здоровый дух». Природа и Земля 
«За природу в ответе каждый». 
Основные науки и виды деятельности: 
Природа: экология, ботаника, генетика, природопользование.Земля: город, улица, дом.Культура: язык, религия, искусство, образование. 
Наука: математика, русский язык, русская литература, аварский язык, аварская литература.Техника: транспорт, конструирование, 
строительство и дизайн.Здоровье: медицина, психология, спорт, развитие человеческого организма. 
В основе программы заложены следующие положения творческой деятельности: 
самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;видение новой проблемы в знакомой ситуации;видение новой функции 
знакомого объекта; 
альтернативное мышление, т.е. видение возможных решений данной проблемы, различных способов решения.( по М.Н. Скаткину и И.Я. 
Лернеру). 
Для организации и проведения интеллектуально - творческого семейного дела (ИТСД) формируется штаб из представителей учителей 
начальных классов каждой параллели и председателей родительского комитета каждого класса. 
Дела распланированы по четвертям. Итогом каждого ИТСД является совместный проект. По итогам конкурсов баллы выставляются в 
рейтинговой таблице. Победителем считается команда, которая с лучшими результатами достигла конечной цели игры. 
 

Связь и сотрудничество с другими организачиями 

 
 

 

Ожидаемый результат: 
 

 

 

Создание внутришкольных структур. 
Повышение уровня социальной защищённости всех участников ИСТД, 
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План проведения мероприятий. 
 

Название 
ступенек 

Сроки 
проведе
ния 

Мероприятия Классы 

Для учащихся Для родителей 

 

Культура 
«Красота спасёт 
мир». 
 

сентябрь Торжественное открытие интеллек-

туально – творческого семейного дела. 
Составление обращения для родителей. 
 

1-4 классы 

Классный час: «Мастерскаяобщения» 

 

Проведение анкетиро вания для выявления 
потребностей родителей в разнообразных образо 

вательных услугах. 
Создание творческой группы "Солнечная страна" 

1 класс 

Классный час: 
«Лучшее слово о дружбе» 

2 класс 

Участники
ИСТД

Детская 
Музыкальная 

Школа

БИБЛИОТЕКА

Детская 
ЮношескаСпорт

Школа

Центр Детского
ТворчестваМУЗЕИ

Детская 
художественная

школа

Экологический
центр
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Классный час: 
«Культура мира. Человек среди людей» 

3 класс 

Ролевая игра «Этикет» 4 класс 

Изготовление шкатулки добрых слов и добрых дел. 1-4 классы 

Составление проекта «Семейный музей» 1-4 классы 

октябрь Неделя театра. Конкурс актёрского мастерства.  1-4 классы 

Подготовка сцены и костюмов, постановка театральных представлений. 1-4 классы 

Конкурс «Эти волшебные макароны»  1 класс 

Конкурс «Овощное ассорти» 2 класс 

Конкурс: "Осенний натюрморт" 3 класс 

"Я пеку, пеку, пеку." (поделки из соленого теста). 4 класс 

Выставки, созданные при взаимодействии детей и родителей: "Овощное ассорти", "Осенний 
натюрморт""Эти волшебные мака роны!"«Я пеку, пеку, пеку:" 

1-4 классы 

  Проект «Театр, а дети в нем актеры»  

 

Наука и 
техника. 
«Ученье – путь к 
уменью». 
 

ноябрь Неделя русского языка и литературы. Конкурс «Самый 
читающий класс» 

 1-4 классы 

Классный час «Царство Закон, царство Беззаконие»  1 класс 

«Веселый друг детей» интерактивная игра по 
произведениям Н.Н.Носова 

 2 класс 

Игра: «Что? Где? Когда?»  3 класс 

Круглый стол «Любители русского языка»  4 класс 

День открытых дверей. «Учимся вместе с детьми» родительский турнир. 1-4 классы 

 Проект: «Заглавная буква»  
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декабрь Неделя татарского языка и литературы.  1-4 классы 

Проведение  предметных олимпиад  3-4 классы 

Игра: «Бесконечный ряд загадок».  1 класс 

Страна «Словословная» - интеллектуальная игра  2 класс 

Проведение совместного новогоднего утренника «Хуш киләсең Яңа ел!”. 1-4 классы 

Проект "Мой сказочный край" 1-4 классы 

Здоровье. «В 
здоровом теле – 

здоровый дух». 

январь Классный час: «Твое здоровье – что это? Можно ли самому 
«творить здоровье»? 

 1 класс 

Классный час: «Движение – путь к совершенству (игры 
дома, в школе, на улице)». 

 2 класс 

Классный час:«Пыль и здоровье. Зачем нужно проветривать 
класс?» 

 3 класс 

Классный час:«Здоровье и наша квартира. Экология 
жилища». 

 4 класс 

Исследовательская работа «Моё здоровье». Проект «Сколько весит здоровье ученика» 1-4 классы 

Семейная лыжная эстафета 1-4 классы 

февраль Акция «Самый чистый и уютный класс» 

 

 1-4 классы 

День здоровья (праздник) «Шоу на льду». 
 

 1-4 классы 
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Как настроение родителей влияет на здоровье детей (исследования). Психологический климат в 
семье. 

1-4 классы 

  Проект: «Витамины – это сила»  

«За природу в 
ответе каждый». 

март Классный час: «Пернатые друзья»  1класс 

 Классный час: «Час любителей и знатоков природы»  2 класс 

 Классный час: «Что я могу сделать с мусором»  3 класс 

 Классный час: «Биоразнообразие родного края»  4 класс 

 Проект «Цветы – таинственная сила». 1-4 классы 

 апрель Классный час-игра «На острове Чунга-Чанга»  1 класс 

  Викторина по экологии «В мире животных»  2 класс 

  Интегрированный классный час: «Растения и человек»  3 класс 

  Интеллектуальная игра: «Звери, птицы, лес и я – вместе 
дружная семья» 

 4 класс 

  Проект «Земля, на которой мы живем» 1-4 кл. 

 май Мир вокруг нас (живая газета)  1 класс 

  Путешествие – викторина «В мире природы»  2 класс 

  Игровой познавательно-развлекательный классный час: 
«Загадочные музеи» 

 3 класс 

  Классный час – игра «Мы – жители Земли»  4 класс 

  Презентация работы творческой группы "Портфолио ученика начальной школы"  

  Совместная игра – тест: «Люби и знай свой край»  

 

Организация работы над проектами. 
Как и любая деятельность, проектная деятельность имеет свои этапы. Ниже представлена таблица, в которой раскрываются цели и задачи 
каждого этапа, содержание деятельности педагогов, учащихся и их родителей1. Погружение в проект 

Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности. 
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Задачи: 
– определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной деятельности педагога и обучающихся;– создание группы (групп) 
учащихся для работы над проектом. 
2. Планирование деятельности 

Цель – пооперационная разработка проекта с указанием перечня конкретных действий и результатов, сроков и ответственных. 
Задачи: 
– определение источников информации, способов сбора и анализа информации, вида продукта и возможных форм презентации результатов 
проекта, сроков презентации;– установление процедур и критериев оценки результатов и процесса;– распределение задач (обязанностей) 
между членами группы. 
3. Осуществление деятельности по решению проблемы  Цель – разработка проекта. 
Задачи: 
– самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или групповым задачам проекта. – промежуточные обсуждения полученных 
данных в группах, на консультациях (во внеурочное время). 
4. Оформление результатов 

Цель – структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков. 
Задачи:– анализ и синтез данных;– формулирование выводов 

5. Презентация результатов.   

Цель – демонстрация материалов, представление результатов. 
Задачи:– подготовка презентационных материалов;– подготовка публичного выступления;– презентация проекта. 
 

 

Деятельность учителя 

 

 

Деятельность учащихся 

 

Деятельность родителей 

1.Отбирает возможные темы и предлагает их 
учащимся. 

Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 
Помогает сформулировать: 
•  проблему проекта; 
•  сюжетную ситуацию; 
•  цель и задачи. 
Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию 
проекта. 
Организует поиск учащимися оптимального 
способа достижения поставленных целей проекта. 

Осуществляют вживание в ситуацию. 
Обсуждают тему проекта, предмет исследования с 
учителем. 
Получают дополнительную информацию. 
Определяют свои потребности. 
Принимают в составе группы (или 
самостоятельно) решение по поводу темы (подтем) 
проекта и аргументируют свой выбор. 
Осуществляют: 
•  анализ ресурсов и поиск оптимального способа 
достижения цели проекта; 

Помогают в выборе 
тематического поля, темы; в 
формулировке проблемы, цели и 
задач проекта. 
Мотивируют детей. 
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Помогает в анализе и синтезе, 
наблюдает,контролирует. 
Консультирует учащихся при постановке цели и 
задач, при необходимости корректирует их 
формулировку.Формирует необходимые 

специфические умения и навыки. 

• личностное присвоение проблемы. 
Формулируют (индивидуально или в результате 
обсуждения в группе) цель проекта. 

2.Направляет процесс поиска информации 
учащимися (при необходимости помогает 
определить круг источников информации, 
рекомендует экспертов). 
Предлагает учащимся: 
•  различные варианты и способы хранения и 
систематизации собранной информации; • 
организовать группы; 
•  распределить роли в группах; 
•  спланировать деятельность по решению задач 
проекта; 
•  продумать возможные формы презентации 
результатов проекта; 
•  продумать критерии оценки результатов и 
процесса.Формирует необходимые 

специфические умения и навыки. 
Организует процесс контроля (самоконтроля) 
разработанного плана деятельности и ресурсов. 

Осуществляют: 
-  поиск, сбор, систематизацию и анализ 
информации; 
-разбивку на группы;  распределение ролей в 
группе; 
- планирование работы; 
-выбор формы и способа презен тации 
предполагаемых резуль татов; 
-принятие решения по установ лению критериев 
оценивания результатов и процесса. 
Продумывают продукт групповой и/или 
индивидуальной  деятельности на данном этапе. 
Проводят оценку (самооценку) результатов 
данного этапа работы. 

Консультируют в процессе 
поиска информации. 
Оказывают помощь в выборе 
способов хранения и 
систематизации собранной 
информации, в составлении плана 
предстоящей деятельности. 

3.Наблюдает, советует, косвенно руководит 
деятельностью, отвечает на вопросы учащихся. 
Контролирует соблюдение правил техники 
безопасности. 
Следит за соблюдением временных рамок этапов 
деятельности. 

Выполняют запланированные действия 
самостоятельно, в группе или в комбинированном 
режиме. 
При необходимости консультируются с учителем 
(экспертом). 
Осуществляют промежуточные обсуждения 
полученных данных в группах. 

Наблюдают 

Контролируют соблюдение 
правил техники безопасности. 
Следят за соблюдением 
временных рамок этапов 
деятельности. 
Оказывают помощь в сборе 
информации, оформлении 
материалов и портфолио 
проектной деятельности. 
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4.Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. 
Помогает в обеспечении проекта. 
Мотивирует учащихся, создает чувство успеха; 
подчеркивает социальную и личностную важность 
достигнутого. 

Оформляют проект, изготавливают продукт. 
Участвуют в коллективном анализе проекта, 
оценивают свою роль, анализируют выполненный 
проект, выясняют причины успехов, 
неудач.Проводят анализ достижений 
поставленной цели. Делают выводы. 

Наблюдает, советует, Помогает в 
обеспечении проекта. 
Мотивирует учащихся, создает 
чувство успеха. 

5.Организует презентацию. 
Продумывает и реализует взаимодействие с 
родителями. 
При необходимости консультирует учащихся по 
вопросам подготовки презентации и оформления 
портфолио. 
Репетирует с учениками предстоящую презентацию 
результатов проектной деятельности. 
Выступает в качестве эксперта. 
Принимает отчет: 
•  обобщает и резюмирует полученные результаты; 
•  подводит итоги обучения; 
•  оценивает умения: общаться, слушать, 
обосновывать свое мнение, толерантность и др.; 
•  акцентирует внимание на воспитательном 
моменте: умении работать в группе на общий 
результат и др. 

Выбирают (предлагают) форму презентации. 
Готовят презентацию. 
Продолжают оформлять портфолио. 
При необходимости консульти руются с учителем 
(экспертом). 
Осуществляют защиту проекта. 
Отвечают на вопросы слушателей. 
Демонстрируют: 
•  понимание проблемы, цели и задач; 
•  умение планировать и осуществлять работу; 
•  найденный способ решения проблемы; 
•  рефлексию деятельности и результата. 
Выступают в качестве эксперта, т.е. задают 
вопросы и высказывают критические замечания 
(при презентации других групп \ учащихся) на 
основе установленных критериев оценивания 
результатов и процесса. 

Консультируют в выборе формы 
презентации. 
Оказывают помощь в подготовке 
презентации. 
Выступают в качестве эксперта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурсов баллы выставляются в рейтинговой таблице. Победителем считается команда, которая с лучшими результатами 
достигла конечной цели игры. 
 

Оценка работы Фамилия, имя  

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы  

Объём разработок и количество предлагаемых решений  

Реальность и практическая ценность  

Уровень самостоятельности  
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Качество оформления записи, плакатов и др.  

Оценка защиты Качество доклада  

Проявление глубины и широты заданий по теме  

Проявление глубины и широты заданий по данному предмету  

Ответы на вопросы преподавателя  

Ответы на вопросы учащихся  

Оценка творческих способностей докладчика  

Литература: 
Примерные программы начального общего образования: В 2 ч. Ч. 1. 
М: Просвещение, 2009. 317с. (Сер. «Стандарты второго поколения) 
Александрова М.А., Степанов Е.Н. Технология подготовки и проведения личностно-ориентированного классного часа.- М., 2003. 
Гордин Л.Ю.  
Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 2004. 
Маленкова Л.И. Воспитание в современной школе. – М., 1999.Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М., 
2009. 

Николаева Т.Н., Илларионов С.И. Этикет и мы. – М., 1993.Шилина З.М. Классный руководитель: Искусство воспитания. – М., 1997. 
Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология – М., 1999.Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в 
современной школе. М., 2006. 
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2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя)  

3.0 Организационный раздел  

3.1 Базисный учебный план основной школы  

3.2 Система условий реализации Программы  

3.3 Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе  

4.0 Приложения  

 

                                 
Модель достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  

 ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ  
 ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
 ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ  
 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ  
 ОСНОВЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Общие положения  
 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 
применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо  учить личность, 
начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную 
учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.  
   Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его  
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 
прежнего типа отношений на новый.  
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    Структура основной образовательной программы основного общего образования.  
Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа 
Гунибского района»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку;  
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  
 программы основного общего образования;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  
 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

 

Организационный  раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы;  
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа Гунибского района» в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении.  
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1.0. Целевой раздел                                                                                   
1.1. Пояснительная записка 

       

Основная образовательная программа основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа 
Гунибского района»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования к структуре основной образовательной программы (ООП) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17»декабря 2010г. №1897),  и определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа основного 
общего образования преемственна по отношению к основным образовательным программам дошкольного и начального общего образования. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 
“Об образовании”.  
В разработке программы участвовали: администрация школы – Сагитова У.А.- директор школы, Абдулаев Ш.Ш.- заместитель директора по УВР, 
Исагаджиева И.И.- заместитель директора по воспитательной работе, Совет по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО,  
рабочая группа по введению ФГОС.  
     Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 
государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 
социальной ситуации сельского поселения,  материальных и кадровых возможностей школы.  
 Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора педагогическим коллективом образовательного учреждения 
содержания образования и соответствующих технологий для его реализации.  
 Программа разработана сроком на 5 лет (2015-20 гг.), в течение которого возможно внесение изменений и дополнений. В основу образовательной 
программы положены рабочие программы учителей-предметников, программы воспитательной работы, дополнительного образования школьников.  
 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом, как учебной общностью, 

под руководством учителя, и  от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в  организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря   
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;  
 развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской.  
 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования:  
 

 доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, носит личностно 
ориентированный характер.  

 

Программа адресована:  
 учителям-предметникам 5-9 классов;  
 классным руководителям и классным воспитателям;  
 воспитателям дополнительного образования; 
 обучающимся 5-9классов,  
 родителям; 

 

Цели программы:  
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 
личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. формирование креативного поколения, открытого 
поликультурному миру и несущего богатые традиции  народов  Республики Дагестан  и России; 

  

 

Задачи программы  
Для достижения целей реализации ООП основного общего образования будет решен целый ряд педагогических и образовательных задач:  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  
 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 

(образовательной) компетентности;  
 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  
 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, 

их проектов и социальной практики;  
 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия;  



150 

 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 
гражданском, технологическом);  

 
Программа адресована учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОО по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности ОО, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

ООО; 
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества  условий и результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с учётом: 
  государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии с государственными стандартами;  
 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

 Социального заказа: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени;  
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;  
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.  

 

 Заказа родителей: 
 возможность получения качественного образования;  
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 сохранение здоровья. 
 

 
Условия реализации ООП ООО  

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и задач будут созданы условия и предоставлены возможности для 
полноценного освоения учащимися следующих действий:  
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 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной области (проявление образовательного интереса и 
образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях учащихся);  

 произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  
 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, соотнесение графика и формулы);  
 координации предметных способов и средств действий между отдельными учебными предметами, а также между предметными областями;  
 самостоятельного владения различными формами публичного выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их 

инициативное опробование;  
 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших временных отрезках (четверть, полугодие, год).  

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО  
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 
лет. В связи с этим ООП основного общего образования прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы 
в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

 способность к инициативному поиску построения средств выполнений предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  
 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  
 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания;  
 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  
 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  
 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 
себя:  

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и 
планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 
личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;  

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:  
 обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  
 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;  
 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности;  
 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  
 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения;  
 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; 
 появление стремления к познанию неизвестного, к рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 
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 появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;  
 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных отношений;  
 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только 

на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление 
поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое.  

 

Сроки реализации программы  
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 
возрастного развития:  

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 
переход обучающихся с одной ступени образования на другую;  

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых 
образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и 
границы возможный видений в учебном предмете (предметах).  

 

 Особенности реализации программы  
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;  
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  
 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников  
 
Реализация ООП основной ступени общего образования может осуществляться в следующих видах деятельности подростков:  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 
организации материала и пр.);  

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных маршрутов (программ);  
 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта;  
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 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей);  
 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);  
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение.  

 

Основная образовательная программа основного общего образования ОО - это программа действий всех участников образовательного процесса по 
достижению запланированных данной программой результатов и предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  
 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;  
 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса общеобразовательного учреждения, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса;  
 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  
 обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования.  

 

Условия для образовательной деятельности в ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ»  
Образовательная программа основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций 
учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  
ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» – это общеобразовательное учебное заведение.  
Участвуя в региональном эксперименте по модернизации содержания образования «Мобильная школа», и профиля художественно-эстетического обучения в 
10-11 классах.  
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В начальной школе в 1,в 2, в 3 и 4 классах обучение ведется по учебно-методическому комплексу «Школа России» (в 1-4 классах обучение проводится по 
новым образовательным стандартам). Школа имеет три ступени обучения: начальная школа (1-4 классы), основная (5-9  

классы), средняя (10-11 классы). В школе обучается 71 учащихся, открыто 11 классов-комплектов. Школа работает в одну смену в режиме пятидневной 
учебной недели в 1классе и шестидневной в 2-11 классах. Средняя наполняемость классов –7 человек.  
По результатам образовательной деятельности школа является одним из стабильно работающих образовательных учреждений Министерства образования и 
науки республики Дагестан. Преемственности в воспитании и образовании детей младшего возраста осуществляется через организацию программы 
«Будущий первоклассник». Важную роль в трудоустройстве выпускников играет многолетнее сотрудничество с Вузами РД: с 2006  года с педагогическим 
университетом, 2004г- с ДГУ, Экологическим факультетом. Достаточно разнообразны возможности учащихся в сфере дополнительного образования.  
Более 15 учащихся занимаются в Детском Доме творчества хореографическом кружке, посещают кружки и творческие коллективы. С ДДТ есть договор об 
организации эстетического образования школьников.  
Школа функционирует в типовом одноэтажном здании. Школа располагает 11 учебными кабинетами, спортивной площадкой, актовым залом, медицинским 
кабинетом, библиотекой. Школа имеет четыре компьютерных класса, 2 из них для начальной школы, лингафонный кабинет, компьютеризированы кабинеты 
физики, химии, начальной школы, 48 компьютера административного и кабинетного комплекса, 3 мультимедийных проекторов с экранами,3 интерактивных 
досок, 1документ-камера и необходимая оргтехника.  
 

    Технология формирования основной образовательной программы основного общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных 
результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность (признание права 
ученика на полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация 
обучения.  
 Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская 
СОШ». Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 
здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и  
государства:  

 технология уровневой дифференциации обучения,  
 технология создания учебных ситуаций,  
 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  
 информационных и коммуникационных технологий обучения,  
 проблемно-диалогическая технология;  
 технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения);  
 технология развития критического мышления;  
 проектная технология.  

 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное 
использование данных технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать системно-деятельностный  
подход в работе с учащимися. К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку 
педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 
процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 
нравственно- психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.  
 ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих внутренних перемен. Основной 
плюс этого -самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник школы, которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, 
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работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них. Это - деловой, общественно активный молодой человек, 
способный адаптироваться к различным социальным условиям.  Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 
отражение в разработке Основной образовательной программы ОО,  поиске подходов к ее реализации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  
 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы:  
 обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и  

системой оценок при промежуточной аттестации;  
 являются основой для разработки образовательной программы основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ» являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП 
выделяются два связанных между собой этапа образования.  
 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового 
возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень  
образования. Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач.  
Важно:  

 создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в 
начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки,  

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, 
не только учебных, ситуациях;  

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в разных видах деятельности;  
 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;  
 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач развития младших подростков;  

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным 
направлениям:  

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;  
 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы;  
 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие задачи переходного этапа образования применительно к 

отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.  
 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают 
все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они  
быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют 
себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 
отношениях.  
На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи:  
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 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, 
метапредметной программой области самостоятельности;  

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.                           
 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по окончании данного этапа образования можно назвать 
следующие:  

Личностные  
 овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной 

деятельности);  
 сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования;  
 научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов;  
 освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и  
 развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни;  
 усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогахготовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания социальные сообщества;  

 сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой набор основных 
ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в 
основной образовательной программе. 
Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные действия младших школьников. На данном этапе основного общего 
образования ключевые компетентности проявляются:  

 В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 
(проблемная компетентность)  – способность видеть, ставить и решать задачи.  

 В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в  
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий. В информационной 
компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных технологий.  
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Основные группы способностей и умений:  
 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и 
развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно 
их реализовывать.  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой систему культурных 
предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 
других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 
определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 
 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 
Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 
раздела программы.  
 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя на то, чтобы понять, достижение каких уровней освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или  
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
 

 Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает 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.  
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На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Подробно планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ представлены в приложении .  
 

Таблица 1. Портрет выпускника основной школы  

Любящие свой народ, свой край и своё Отечество,  

Обучающиеся осознают свою принадлежность к этническому сообществу, стремятся глубже понять национальную и русскую культуру, овладеть 
русским и родным языками. Они знают историю и географию  своего края, его  достижения и культурные традиции, ценят и гордятся культурой 
своего народа и открыты для культуры и духовных традиций других народов России, осознают глобальные проблемы человечества, уважают 
культуру и жителей других стран. 
Они осознают себя как граждане России, знают основные исторические события развития государственности и общества, гордятся 

общекультурным наследием России и стремятся его развивать, интересуются настоящим и будущим Республики Дагестан, страны; испытывают 
чувство сопричастности и гордости за  свою Родину. 
Они разделяют идею служения и действуют так, чтобы внести положительные изменения в жизнь других людей и окружающей среды; 
испытывают потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности. 
Осознающие и принимающие  ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 
заботливые 

Обучающиеся демонстрируют своим поведением оптимизм в восприятии мира, уважение к личности, доброжелательно относятся к 
окружающим, проявляют нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. Они признают высшей ценностью жизнь во всех 
ее проявлениях. Признают ценность здоровья, своего и других людей. 

Они осознают семью как личную ценность, демонстрируют готовность и способность поддерживать членов своей семьи, заботиться о них.  

Они ориентируются в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимают конвенциональный характер морали; готовы и способны 
следовать моральным нормам в межличностных отношениях со взрослымии сверстниками дома, в школе и вне школы. Они осознанно выполняют 
требования школьной жизни, соблюдают права и обязанности ученика. 
Они испытывают необходимость в позитивной моральной самооценке, испытывают чувство гордости при следовании моральным нормам, чувство 
стыда и вины при их нарушении. 
Исследователи, активно и заинтересованно познающие мир  
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Обучающиеся демонстрируют устойчивый познавательный интерес не только к фактам, но и закономерностям. Познавательный мотивв их 
деятельности становится преобладающим, наделяющим смыслом их повседневную деятельность и помогающим осознать и прочувствовать 

необходимость и ценность труда, учения, творчества. 

Самостоятельная поисковая деятельность становится для них одной из важных жизненных потребностей.  
Умеющие учиться: мотивированные, знающие, умелые, мыслящие, способные к саморегуляции, самоорганизации и рефлексии, 
способные  к инновациям 

 Обучающиеся проявляют учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи, способны 
переводить практическую задачу в познавательную, самостоятельно ставить учебные цели, устанавливать приоритеты.  
Они способны планировать пути достижения целей, самостоятельно контролировать свое время и управлять им, принимать решение в 
проблемной ситуации, прогнозировать развитие событий, оценивать правильность выбранной стратегии и вносить коррективы как по ходу работы, 
так и по её окончании, критически оценить найденное решение, в том числе – с позиций морально-этических норм. 
Они осваивают общие и специфические для того или иного учебного предмета представления, идеи и понятия, способы действий и ум еют 
рассматривать их как в контексте чисто учебных (тренировочных) упражнений, так и во внеучебном контексте, например для решения 
прикладных проблем локального и глобального характера. В процессе этого освоения они приобретают глубокие, прочные и действен ные 
знания по широкому и сбалансированному спектру дисциплин, овладевают методами самостоятельного  освоения новых  знаний, 
технологиями самообразования. 
Они активно и творчески используют имеющиеся в их распоряжении средства: понятийный аппарат, способы поисковой деятельности, работу 
с информацией, знако-символические средства, логические операции, устройства и средства ИКТ. Они используют навыки критического и 
творческого мышления для анализа сложных проблем и принятия разумных мер с целью их решения. 
Они развивают способность выдвигать и проверять различные гипотезы, рассматривать различные возможные решения одной и той же проблемы, 
развивая тем самым основанное на формальном интеллекте гипотетико-дедуктивное и дивергентное мышление. 
Они размышляют над своей учебной деятельностью, нравственным и социальным опытом,  причинами своего успеха и неуспеха. Они способны 
оценить и понять собственные сильные и слабые стороны, при этом рефлексивная оценка собственных возможностей выходит за пределы 
учебной деятельностив сферу самосознания. Они начинают строить собственные «Я-концепции» на основе оценок «Я-реальное и Я-идеальное», 
«Я-прошлое, Я-настоящее и Я-будущее» с тем, чтобы ставить новые собственные задачи в учебной деятельности и в личностном развитии.  
Они глубоко задумываются над устройством мира и собственными идеями и опытом. 
Социально активные, принципиальные, ответственные 

Обучающиеся действуют непредвзято и честно, соизмеряют свои поступки с нравственными ценностями, со своими правами и обязанностями 
перед семьёй, школой, обществом, Отечеством; уважают закон и порядок. Они отвечают за свои действия и их последствия. 
Они испытывают потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; готовы и способны к участию в школьном 
самоуправлении. 
В незнакомой ситуации и в ситуации неопределённости они проявляют решительность, действуют смело и продуманно, не боятся; они  

обладают достаточной независимостью, чтобы попробовать новые роли, идеи и стратегии. Они смело и твердо защищают свои убеждения. 
Уважающие других людей, доброжелательные, умеющие сотрудничать 
Обучающиеся готовы и способны вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 
Они умеют формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её, координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. Они умеют 
вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; стремятся конструктивно разрешать конфликты. 
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Они способны посмотреть на проблему с чужой точки зрения, понять и принять во внимание личный опыт собеседника или партнёра, в том 
числе обусловленный иными взглядами других людей, иной оценкой текущего состояния дел и перспектив, иными целевыми приоритета ми 
или иными ценностями и традициями, принятыми в других сообществах. Они привыкли искать и оценивать широкий спектр точек зрения, и 
стремятся расти на своём опыте. 
Гармонично развитые, осознанно выполняющие правила здорового и экологически целесообразного образа жизни безопасного для 
человека и окружающей среды 

Обучающиеся понимают, как важно соблюдать баланс мотивационно-смыслового, интеллектуального, физического и эмоционально-волевого 
компонентов, чтобы достичь благополучия для себя и других.  
Они принимают и соблюдают установку на здоровый образ жизни, готовы следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения. Им знакомо чувство прекрасного. 
Профессионально-ориентированные 

 Обучающиеся ориентируются в мире профессий, понимают значение труда,  профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы. 

Они строят жизненные планы, принимая во внимание Я-концепцию, конкретные социально-исторические, политические и экономические 
условия; готовы к осознанному выбору профиля дальнейшего образования. 

 

 

 

Положение 

 о системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

1.     Общие положения. 
  

1.1.          Настоящее Положение разработано в соответствии  с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 
об  общеобразовательном  учреждении, уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и  порядок промежуточной аттестации 
обучающихся  школы, их перевод по итогам года. 
1.2.         Целью аттестации является: 
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 
б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков; 
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 
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г) контроль за выполнением учебных программ. 
1.3.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание 
результатов учебы обучающихся, и годовую аттестацию по результатам за учебный год. 
  

2.     Текущая аттестация обучающихся. 
  
2.1.         Текущая аттестация обязательна для всех обучающихся школы. 
Текущая аттестация проводится в течение учебного года по предметам учебного плана школы. Во 2 - 11-х классах  текущая аттестация осуществляется 
по 5-бальной системе. 
Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года осуществляется качественно без  фиксации их достижений в классных журналах в 
виде отметок  по пятибалльной шкале. 
Безотметочное обучение есть обучение, в котором форма отметок по пятибалльной системе заменяется качественным содержательным контролем и 
оценкой. 
Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 
- дифференциация содержательного контроля и оценки; 
- содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе. 
Критерии есть инструменты контроля и оценки учителя и обучающегося; 
- самоконтроль,  самооценка обучающегося предшествует контролю и оценке сверстников и учителя. 
2.2.         В связи с введением  ФГОС НОО  в  школе, оценивание обучающихся I ступени  проводятся  в соответствии с правилами технологии 

оценивания учебных успехов. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования включает: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 Использование планируемых результатов освоения основных ООП в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 Оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
 Оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 
 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 Использование персонифицированнх процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях 

оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 
 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению данных; 
 Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 
 Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 
2.3.         В ходе текущей аттестации оценка знаний обучающихся проводится следующим  образом: 
1-е классы - безотметочная  система контроля и диагностики. 
2       - 9-е классы - по четвертям по всем предметам учебного плана. 
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10 - 11-е классы - по полугодиям по всем предметам учебного плана. 
При выставлении текущих отметок по вновь изучаемым предметам  не рекомендуется выставлять неудовлетворительные отметки в течение 1 
четверти. 
Учителя, выставившие неудовлетворительные оценки по предмету, представляют письменный отчет о проделанной работе с обучающимися по 
предупреждению неуспеваемости заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 
2.4.         Текущая аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная и самостоятельная  работа, диктант, контрольное списывание, 
изложение, срез знаний, тестирование, сдача нормативов по физической культуре, сочинение, устный опрос. 
2.5.         Формы проведения текущей аттестации, а также содержание контрольно-методических срезов определяет учитель-предметник 
самостоятельно. 
2.6.         Оценки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих оценок, полученных обучающимися за устные и письменные 
ответы (работы), причем определяющими являются оценки за различные виды письменных работ. При оценке письменных работ обучающихся 
учитель руководствуется действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
2.7.         Норма выполнения практической части программного материала по всем предметам устанавливается в соответствии с требованиями к 
общеобразовательным программам. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является обязательным требованием выполнения 
учителями программного материала и способствует более устойчивому и осознанному усвоению обучающимися тем и разделов школьных предметов, 
дает картину целостного представления о различных явлениях, эпохах, событиях, об изучаемых курсах в целом, развивает аналитические и 
мыслительные способности обучающихся. 
2.8.         При выставлении оценок по итогам четвертей учитывается наличие достаточного количества текущих оценок, позволяющих оценить 
результативность обучения обучающихся: если предмет изучается  в течение одного часа в неделю, количество текущих оценок должно быть не менее 
трех. Количество текущих оценок изменяется соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. 
2.9.         Главным критерием оценки знаний обучающихся является объективность. Оценки за устные ответы и письменные работы у одного учащегося 
не должны иметь существенный разброс между собой. При стабильном написании обучающимися письменных работ ниже уровня его устных ответов, 
учителем не может быть выставлена более высокая четвертная оценка, т. е. оценка, ориентированная главным образом на устные ответы. 
2.10.    Отсутствие учащегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной причине непосредственно в день ее проведения (при 
условии присутствия обучающегося в школе накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не освобождает его от обязанности 
отчитаться в любой возможной форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем обучающийся, родители (законные представители) должны 
быть поставлены в известность заранее. В случае длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине сроки, в которые необходимо 
отчитаться за пропущенные уроки контроля, устанавливаются общеобразовательным учреждением дифференцированно в каждом конкретном случае. 
2.11.    Письменные самостоятельные, контрольные  и другие виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной  системе. Отметка за 
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позднее чем через неделю после проведения; 
 отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не позднее чем через 14 дней. Отметки за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 
2.12.    Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются только  по предметам, включенным  в этот план. 
2.13.    Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 
руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы  о переводе обучающихся обязаны довести до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей 
(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 
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2.14.    Оценки по итогам четвертей и полугодий выставляются обучающимся независимо от формы получения образования (семейное образование, 
самообразование, экстернат). 
  

3.     Аттестация учащихся  переводных классов по итогам года. 
  
3.1.         К аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся переводных классов, освоившие обязательную программу и имеющие годовую 
неудовлетворительную оценку не более чем по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по данному предмету. Обучающиеся, имеющие 
годовую неудовлетворительную оценку не более чем по одному предмету или получившие во время экзамена не более чем по одному предмету,  могут 
в период с 5 по 25 июня пройти переэкзаменовку с посещением дополнительных учебных занятий. 
3.2.         Аттестация обучающихся  переводных классов по итогам года проводится по следующим формам: билеты, собеседование, тестирование, 
защита рефератов, защита проекта, контрольные работы. 
Собеседование как одну из форм устного экзамена, целесообразно проводить с обучающимися, проявившими интерес к научным исследованиям в 
избранной области знаний и обладающими аналитическими способностями. 
Устная аттестация по билетам предлагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических заданий. 
Защита реферата или проекта  предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя 
или научного руководителя, не позднее, чем за неделю до экзамена, реферат представляется на рецензию учителю-предметнику или научному 
руководителю. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата. 
Тестирование предполагает выбор учащимися правильного ответа из ряда предложенных вариантов. 
3.3.         Для обучающихся  2-8 классов аттестация  проводится в виде   экзаменов по двум  предметам учебного плана, 
определенных  педагогическим  советом школы. Учащиеся 10-х классов сдают экзамены по 3 предметам учебного плана, причем  учащиеся 
профильных классов  обязательно сдают 2 экзамена из числа профильных. 
3.4.         Решение о формах  промежуточного контроля принимается педагогическим советом в I полугодии учебного года и  до 1 февраля текущего 
года доводится до обучающихся и родителей. 
3.5.         Экзаменационные материалы (вопросы к билетам, практические задания, тексты контрольных работ и тестирований и т.д.) готовятся 

учителями-предметниками, утверждаются на заседаниях методических объединений и на заседании методического совета. 
3.6.         От аттестации по итогам года освобождаются обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 
 призеры областных предметных олимпиад и конкурсов, проводимых органами управления образования по данному предмету; 
 обучающиеся, которые имеют накопительную оценку по портфолио 70 баллов; 
 обучающиеся при наличии медицинского основания (индивидуальное обучение на дому, нахождение в оздоровительных учреждениях санаторного 

типа, нахождение на лечении более 4-х месяцев, дети-инвалиды, обучающиеся на дому). 
3.7.         Расписание экзаменов, списки аттестационных комиссий составляют не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационного периода и 
утверждаются директором школы. 
3.8.         Продолжительность промежуточной аттестации устанавливается в 40-45 минут в 2 - 8 классах и до 80-90 минут в 10 - 11 классах. 
3.9.         Процесс проведения промежуточной аттестации оформляется протоколом (Приложение №1)  и фиксируется в классном журнале. 
3.10.    Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе. 
3.11.    Отметки за все устные формы объявляются обучающимся сразу же после завершения аттестации. 
3.12.    Отметки за письменные формы объявляются после проверки письменных работ членами аттестационной комиссии. 
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3.13.    Все письменные работы подписываются председателем и членами аттестационной комиссии. 
3.14.    Итоговая оценка по предмету выставляется на основании годовой, экзаменационной с учетом четвертных, полугодовых. Экзаменационная 
оценка не может иметь решающее значение при выставлении итоговой оценки, так необъективной является следующая модель и подобные ей: в 1-4 

четвертях-«4»,  экзамен - «5», итог - «5», допускается следующая модель: в одной из четвертей «5», в других-«4», экзамен-«5», итог-«5». 
3.15.    Результаты экзаменов заносятся в протоколы экзаменов. Протоколы экзаменов, экзаменационные работы хранятся в установленном порядке. 
3.16.    В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной экзаменационной  оценкой по предмету, она 
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создается 
аппеляционная комиссия, которая в присутствии родителей (законных представителей)  обучающихся определяет соответствие выставленной отметки 
по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Выписка из протокола хранится в 
личном деле обучающегося. 
3.17.    Документация, регулирующая деятельность школы при проведении промежуточной аттестации: 

 протокол заседания педагогического совета школы о допуске обучающихся к промежуточной аттестации; 
 приказ директора школы о проведении промежуточной аттестации; 
 протоколы МО об утверждении экзаменационного материала; 
 протоколы экзаменов; 
 экзаменационные работы; 
 протокол заседания педагогического совета школы о переводе обучающихся 2-8-х и 10-х классов; 
 приказ директора школы о переводе обучающихся 2-8-х и 10-х классов; 
 медицинская справка установленного образца для обучающихся с ослабленным здоровьем или другие документы. 

  

4.     Перевод учащихся. 
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением педсовета переводятся  в следующий класс. 
Предложения о переводе обучающиеся вносит  педагогический совет. 
4.2. Обучающиеся 1-4-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на основании заключения медицинской комиссии и 
письменного согласия  родителей (или лиц их заменяющих), остаются на повторный курс  обучения. 
4.3. Обучающиеся 3-8, 10-х классов, имеющих по итогам учебного года одну неудовлетворительную оценку, обязаны  ликвидировать задолженность 
до 20 июня. 
4.4. Обучающиеся 3-8, 10-х классов, имеющие по итогам года две или более неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана, решением 
педагогического совета школы остаются на повторной курс обучения. 
4.5. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, пропустившие 2/3  учебного времени за год не аттестуются и не могут быть переведены  в следующий класс. 
  

5.     Внеучебная деятельность обучающихся и ее оценивание. 
  
5.1.         Внеучебная деятельность обучающихся осуществляется в свободное от аудиторных занятий время и является важнейшей составной частью 
образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности. 
5.2.         В основе внеучебной деятельности лежат принципы гуманистической направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и 
отечественным ценностям, правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эффективности социального взаимодействия. 
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5.3.         Основной формой учета результатов внеучебных достижений обучающихся является индивидуальное портфолио, который может иметь 
следующую структуру: 
-титульный лист; 
- сводные ведомости результатов за отчетный период с указанием страниц, содержащих соответствующие подтверждающие документы; 
- подтверждающие документы с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов, сертификатов и др.); 
-  письменная характеристика на обучающегося (по требованию обучающегося); 
- лист контроля формирования портфеля индивидуальных образовательных. 
5.4. Индивидуальный портфолио ведется обучающимися как правило, лично при организационно-методической поддержке классного руководителя, 
учителя-предметника. 
5.5.    Порядок оформления портфолио: 
- обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой, имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, 
материалы, элементы оформления, и т.п., отражающие его индивидуальность; 
- классный руководитель оказывает помощь обучающимся по формированию портфолио, в случае необходимости привлекая педагогических 

работников школы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов   освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной  
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. В 
соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся.  
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  
 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны 
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач.  
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие: 
  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы основного общего образования. 
 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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2.0. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

Раздел I.   Введение. 
Актуальность реализации программы: в связи с запросом общества необходима смена парадигмы  образования при сохранении единства 
образовательного пространства, преемственности образования; приоритет отдается  развивающему потенциалу образования; востребованность в 
документе, описывающем номенклатуру УУД, систему работы школы, ориентированной на формирование УУД. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 
Место  и роль  программы в реализации требований стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам  освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно – воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
-  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 
-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 
Состав универсальных учебных действий  учетом возрастных психологических особенностей подростков: 
- развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и 
познавательной сфер подростка. 
- в основу выделения базовых универсальных учебных действий в каждом виде – личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных – 

положена концепция структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст), что позволит 
реализовать системный подход и дифференцировать те конкретные универсальные учебные действия,, которые находятся в сенситивном периоде своего 
развития и являются ключевым в определении умения учиться для основного общего образования. 
 

 

Раздел II.    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 
Задачи:  
- Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин.  
- Формирование УУД во внеурочной деятельности. 
- Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного направления работы школы в  развитии УУД. 
- Организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и читательской компетенции. 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования УУД. 
Планируемые результаты: 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества 
и умения учиться в общении.  
Раздел III.     

ПОНЯТИЯ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С   СОДЕРЖАНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ  МЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

В основной школе главными результатами образования становится  формирование умений организации и программирования эффективной  

индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и  социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному  
на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории,  приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  В широком значении 
термин «универсальные учебные действия» означает  умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и  самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения  нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом  значении) этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),  обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых  знаний и умений, включая организацию этого процесса. Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в 
широком смысле: умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и  самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения  
нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно  психологическом) смысле: совокупность 
способов действий учащихся, обеспечивающих  самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая  организацию этого 
процесса.  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность  общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения  учебного содержания и формирования психологических способностей  учащегося.  Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном  процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 



169 

 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель  образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и  
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций  учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.  
 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и  разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в  
образовании – определение круга учебных предметов, в рамках которых  оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных  
действий, а также определение функций, содержания и структуры  универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени  образования. 
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 
процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор  методов, определение форм обучения учитывает цели формирования  конкретных 
видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа  построения содержания 
учебных предметов. 
 

Функции универсальных учебных действий включают: 
-  обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации  на основе готовности к непрерывному образованию;  
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование  компетентностей в любой предметной области.  
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть  положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.  
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов,  определение форм обучения – все это должно учитывать цели формирования 
конкретных видов УУД. Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными,  регулятивными, познавательными и коммуникативными) в 
процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет  раскрывает различные возможности для формирования УУД, 
определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять  
и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или  метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление  учащимися своей 
познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии  решения 
математической задачи, запоминание фактического материала по  истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного  
эксперимента по физике или химии. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности  самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, овладевать умениями и  компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса  усвоения, т.е. умение учиться ориентации 
учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,  включая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно – смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение  «умения учиться» предполагает полноценное 
освоение всех компонентов  учебной деятельности, которые включают: Данная способность  обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, 
открывающие  возможность широкой познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 
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преобразование материала,  контроль и оценка). Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа  характеристик учебной деятельности 
и процесса усвоения, а именно, в  соответствии: 
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 
- с этапами процесса усвоения;  

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
Виды универсальных учебных действий: 
-Личностные действия. 
- Регулятивные действия. 
- Познавательные универсальные действия. 
- Коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими  принципами, умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: целеполагание, как постановка учебной задачи, на основе 
соотнесения того,  что уже известно и усвоено учащимися и того, что еще неизвестно. 
Планирование – определение последовательности промежуточных целей с  учетом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий. 
 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,  его временных характеристик. Контроль – сличение способа действий 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. Оценка – осознание уровня и качества усвоения. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, 
-логические,  
- постановка 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 задачи 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 Программы 
развития универсальных учебных действий  прослушанных текстов различных жанров; определение основной и  второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов  художественного, научного, публицистического и официально-делового  стилей.  
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание  алгоритмов деятельности. 
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. 
Логические универсальные действия: 

  анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей; 
 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия  и несоответствия; 
 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 проблемы творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,  партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в  диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в  группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и  сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов; 
 разрешение конфликтов; 
 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его  действий. 
 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и  условиями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи. 

С  точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД являются системообразующими для всех остальных  видов УУД, 
поскольку все они, в той или иной мере, обращаются к  информационным, знаково-символическим моделям. 
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Раздел IV.    ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
В основной школе главными результатами образования становится  формирование умений организации и программирования эффективной  

индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и  социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному  
на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории,  приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная  задача 
старшей школы как завершающего этапа общего образования является  подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего  государства 
в форме продолжения образования и /или трудовой  деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только  овладение основами 
наук, но и приобретение опыта программирования и  осуществления целесообразной и результативной деятельности. Таким образом, в процессе 
освоения программы общего образования должно происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и  ответственности учащихся. 
Ученики действуют самостоятельно, решая  сначала специально отобранные и сконструированные учебные задачи в  начальной школе; затем, в основной 
школе - задачи, в том числе творческие, Программа развития универсальных учебных действий  включающие социальный контекст. Наконец, в старшей 
школе они  приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого  круга жизненных задач . Овладение универсальными учебными 
действиями, в конечном счете, ведет к  формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и  компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения.  Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех  компонентов учебной 
деятельности, которые включают:  
1) познавательные и учебные мотивы, 
2) учебную цель , 
3) учебную задачу , 
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,  контроль и оценка). 
 

                             Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий  формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

 

выделение предметных дисциплин, 
наиболее адекватных для  формирования 
конкретных видов универсальных учебных 
действий 

определение конкретной формы универсального 
учебного действия,  применительно к предметной 
дисциплине 

разработка системы задач, решение которых обеспечит 
формирование  заданных свойств УУД 

 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем  видам УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять»,  
«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать»,  «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  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 (свернутом или развернутом виде) следующих навыков:  ознакомление-
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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,  надежными и объективными, они 
должны быть: 

  составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым  заданиям в целом; 
  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,  претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 
  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;  
  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий  личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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К
ом

по
не

нт
 

Знание 
государственной 
символики. Знание 
государственных 
праздников,   
знание о своей 
этнической 
принадлежности 

Представление о 
российской 
государственности, 
знание о народах и 
этнических группах 
России 

Знание основных прав и 
обязанностей гражданина 
России 

Уважение к другим 
народам России и мира и 
принятие их, готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

Знание Конституции как основного 
закона госуда рства; освоение 
общекультурного наследия Рос сии и 
общемирового культурного наследия 

Техн-гии  Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 
технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

К
ом

по
не

нт
 Владеть чтением как 

средством осуществления 
своих дальнейших 
планов, владеть приёмами 
совершенствования 
техники чтения. 

Осознанно 
планировать свой 
актуальный круг 

чтения, 
владеть навыком 
осмысленного чтения. 

Осознанно планировать 
свой перспективный круг 
чтения, владеть навыками 
рефлексивного чтения. 

Выбирать стратегию 
чтения, отвечающую 
конкретной учебной 
задаче. 
Владеть различными 
видами и типами чтения. 

Проявлять потребность в 
систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире 

Техн-гии  Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения. 
2. Формирование компонентов учебной деятельности 

 

Учебно-познавательный интерес. 
 

  
 К

ом
по

не
нт

 

Задавать вопросы по 
изучаемому материалу. 

Находить и 
представлять 
дополнительную 
информацию по теме. 

Искать альтернативные 
варианты решения 
проблемы. 
 

Работать устойчиво, 
принимать с интересом 
новые учебные задачи. 
 

Проявлять творческое отношение к 
общему способу решения учебной 
задачи, проявлять мотивированную 
избирательность интересов. 

Целеполагание. 
 

 Реагировать на новые 
учебные задачи, выделять 
промежуточ ные цели для 
достижения результата. 
 

Давать отчёт о своих 
действиях. 
 

Решать познавательные 
задачи, достигая 
познавательной цели. 

 

Чётко  осознавать свою 
цель и структуру 
найденного способа, 
делать отчёт о них. 
 

Выдвигать содерж-ые гипотезы, 
проявлять активность в определении 
содержания способов деятельности и 
их применении в различных условиях. 

Учебные действия. 
 

 Выполнять учебные 

операции в их внутренней 
связи друг с другом, 

Планировать учебные 
действия, вносить 
изменения в план 

Осуществлять   
самостоятельно усвоенные 
способы     действий. 

Анализировать условия и 
способы действия, 
описывать причины своих 

Самостоятельно строить но вый 
способ действия, модифицируя 



175 

 

копировать внешнюю 
форму действия. 
 

учебных действий в 
связи с изменением 
условий. 

 затруднений и 
особенности нового 
способа действий. 
 

известный способ,  критически 
оценивать свои учебные действия 

Действия контроля. 
 Обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 
по просьбе учителя и 
самостоятельно. 
 

Фиксировать факт 
расхождения 
действий и 
непроизвольно 
запомненной схемы, 
обосновы-вать свои 
действия по 
исправлению 
ошибок. 
 

Осознанно предугадывать 
правильное направление 
действия, уверенно 
использует усвоенную 
схему действий, осознанно 
контролировать процесс 
решения учеб ной задачи. 

 

Уверенно использовать 
усвоенную схему действия 
контроля, обнаруживать 
ошибки, вызванные 
несоответствием схемы и 
новых условий задачи. 
 

Успешно контролировать 
соответствие выполняемых действий  
соответствующей схеме, вносить 
коррекцию в схему действий ещё до 
начала их фактического выполнения 

Действия оценки. 

 

 Испытывать потребность в 
оценке своих действий, 
воспринимать 
аргументированную 
оценку своих действий 

Оценивать свои 
действия, испытывать 
потребность во 
внешней оценке 
своих действий. 

Оценивать свои 
возможности по 
выполнению учебного 
задания, свои возможности 
по оценке работы товарища, 
содержатель но 
обосновывая своё суждение. 

Свободно и 
аргументировано 
обосновывать свою  
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу 
по оценке действий, 
опираясь на анализ 
известных ему способов 
действия. 

Самостоятельно оценить свои 
возможности в решении новой 
задачи, учитывая возможное 
изменение известных ему способов 
действия, исходя из чётко го 
осознания спе цифики усвоенных им 
способов и их вариаций, а так же 
границ их применения. 

Техн-ия   

Диаг-ка Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», тестирование по теме «Отношение к учебной 
деятельности» 

 3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

 

Компоне нт Проводить наблюдение  и 
эксперимент под руко 
водством учителя.  
Понимать логику 
построения проектных и 
исследовательских ра бот. 
Самостоятельно 
выполнять работы рефе 
ративного характера. 

Владеть навыками 
коллективного план 
ирования, делового 
партнёрского обще 
ния при написании 
проектных и 
исследовательских 
работ Осуществлять 
расширенный поиск 

Уметь самостоятельно 
работать с литературны ми 
источниками как осно вой 
научного исследова ния. 
Уметь критически 
осмысливать материал, 
представленный в 
литературном источнике. 
Владеть  

Владеть 
исследовательскими 
умениями, необ ходимыми 
для  написания проектно-

исследовательской работы. 
Навыка ми правильного 
оформ ления проектно-

исследовательских работ. 

Самостоятельно проводить 
исследования, используя различные 

источники информации. 
Писать рецензию на проектно-

исследователь скую работу. 
 Владеть менеджерскими умениями 
(умение самостоятельно 
проектировать процесс (изделие); 
умение планировать деятельнос ть, 
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Владеть рефлексивны ми 
умениями (самосто 
ятельно осмысливать за 
дачу, для решения кото 
рой недостаточно знаний; 
уметь отвечать на вопрос: 
чему нужно научиться для 
решения поставленной 
задачи). 

информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета. Владеть 
поисковыми 
умениями, умениями 
и навыками работать 
в сотрудничестве. 

навыками оценочной 
самостоятельности. 

 Владеть 

презентационными 
умениями и навыками 
(монологической речи, 
умение уверенно держать 
себя во время 
выступления; 
артистические умения; 
умение ис пользовать 
различные средства 
наглядности при 
выступлении; умения 
отвечать на 
незаплан.вопросы) 

время, ресурсы; умения принимать 
решения и прогнозировать их 
последствия; навыки анализа 
собственной деятельности, её хода и 
про межуточных результатов. 
 

Технолог. Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 
технологии обучения. 

Диагностика Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения проектной компетенции», 
диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем», диагностическая таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 К

ом
по

не
нт

 

Выделять и объединять 
общие существенные 
черты изучаемых явлений 
и предметов (выполнять 
задания типа 
«Исключение лишнего 
предмета и понятия»). 
Строить логические 
цепочки рассуждений 

Находить общее и 
отличное во всех 
изучаемых явлениях. 
Анализировать 
объекты с целью 
выделения призна 
ков(существенных, 
несущественных). 

Анализировать 
истинность 
утверждений. 

Составлять целое из частей 
(синтез), в том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов. 
Выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов, подводить под 
понятие, выводить 
следствия. 

Анализировать изучаемые 
явления, задачи, данные 
опытов, выявлять в них 
существенные элементы, 
признаки, части. 
Устанавливать причинно-

следственные связи, 
представлять цепочки 
объектов и явлений. 

Самостоятельно выполнять учебные 
задания, находить проблему и 
способы ее решения, активно участво 
вать в овладении знаниями, в 

проблемных упражнениях, дополнять 
и уточнять ответы товарищей, вносить 
элемен ты самостоятельности в 
сочинения, в решения задач, 
проявлять оригинальность в 
решениях. 

Техн Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

Диагност   Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная методика на основе методик ШТУР и  креативных 
тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

 

Компоне нт Распределять время и 
силы для выполнения всех 
учебных заданий.  
Проявлять волевые 
качества в управлении 

Ответственно относиться 
к выполнению всего 
объёма дел. Охотно 
прини мать помощь, 
проявлять интерес к 

Выделять время и силы 
для реализации своих 
интересов в общем 
объёме дел. 

Самостоятельно ставить 

цель и добиваться её 
реализации. 
Самостоятельно 
организовывать 

Ставить перспективные цели, 
осознанно формулировать и 
реализовывать задачи, 
способствующие дости жению 
перспективных целей. Полностью 
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собой, проявлять 
аккуратность и 
инициативу. 

мнению окружающих  по 
поводу оценки его 
собственных 
способностей как 
организатора. 

Проявлять  инициативу, 
пунктуальность, исполь 
зовать образцы подража 
ния положительных при 
меров поведения. 
Сознательно проявлять 
необходимые для выпол 
нения работы 
позитивные волевые 
качества, осозна вать 
причины своих 
затруднений. 

собственные действия в 
новых условиях. 
Проявлять высокую 
работоспособность, 
инициативу, хорошие 
организаторские 
способности лидера. 
Достаточно объективно 
видеть свои недостатки, 
испытывать потребность в 
самовоспитании. 

самостоятельно и осознанно 
организовы-вать свою деятельность в 
любых условиях, уделяя внимание 
всем элементам самоорганизации: 
постановке целей, формулировке 
задач, организации деятельности, 
самооценки, самоконтро-ля, 
проведению коррек- ции своей 
деятельности. Адекватно и 
прогностичес ки оценивать  собствен-

ные организаторские способнос ти, 
вырабаты-вать систему постоянной 
работы над собой (этап зрелого 
самовосп-я) 

 Определять  Определить  Определить  Определить  Определить  

  
  

  
К

ом
по

н  последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резул-

та. 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного резул-

та. 

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 

 Составлять план и 
последовательность 
действий. 

Составить план и 
последовательность 
действий. 

Составить план и 
последовательность 
действий. 

Составить план и 
последовательность 
действий 

Составить план и 
последовательность действий. 

  Поставить учебную 
задачу на основе 

Поставить учебную 
задачу на основе 

Поставить учебную 
задачу на основе 

Поставить учебную задачу на основе 

  соотнесения того, что 
уже известно и усвоено и 
того, что еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 

соотнесения того, что 
уже известно и усвоено и 
того, что еще 
неизвестно; принимать 
решение в проблемной 
ситуации 

 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено и того, 
что еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 

     

соотнесения того, что уже известно и 
усвоено и того, что еще неизвестно; 
принимать решение в проблемной 
ситуации 

 

   Спрогнозировать Спрогнозировать Спрогнозировать 

   результат собственной 
деятельности 

результат собственной 
деятельности 

результат собственной деятельности 

    Провести самоконтроль 
учебной деятельности 

Провести самоконтроль учебной 
деятельности 
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    Внести необходимые 
дополнения и коррек тивы 
в план собствен ной 
деятельности  
Уметьсамостоятельно 
контролировать своё время 

 

Внести необходимые дополнения и 
коррективы в план собственной 
деятел-ти. 

 Уметь самостоятельно 
контролировать своё время 

Выделить и осознать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения 

Технолог Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки «портфолио» 

Диагн-ка  Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи,  
диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта «Уровни сформированности действий 
самоорганизации» 

Коммуникативные 

 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

К
ом

по
не

нт
 

Разъяснять и 
аргументировать 
высказывания 

Задавать  друг другу 
вопросы 

Слушать друг друга; 

Высказывать идеи в 
связи с идеями друг 
друга. 
Вести диалог;  
Кратко формулиро вать 
свои мысли. 

Сопоставлять, развивать, 
уточнять идеи друг друга 

Выслушивать и 
объективно оценивать 
другого; 

Выявлять суть разногла сий, 
возникших в обще нии. Дать 
сравнитель ную оценку речи 
собе седника. Придерживаться 
определенного стиля при 
выступлении 

Участвовать в дискуссии, вести 
полемику;  
Уметь донести свое мнение до 
других. 

Техн-гии Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, 
«дебаты» 

Диаг-ка  Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).     Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман 
Г.А. и др., [1992]).              
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

К
ом

по
не

нт
 Распределять работу при 

совместной деятельности;  
Организовывать работу в 
группе 

Соотносить 
собственную 
деятельность с 
деятельностью 
других 

Вырабатывать общее 
решение;  
Уметь вести дискуссию, 
диалог 

Уметь аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать. 
Владеть приемами 
разрешения конфликт ных 
ситуаций 

Быть корректным к мнению других; 
Находить приемлемое решение при 
наличии разных точек зрения; 

Диагностика   Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое консультирование, 2007). Оцениваемые 
УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 
функция речи  
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
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3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления 
рефлексии 

К
ом

по
не

нт
 Участвовать в учебном 

диалоге;  
Понимать прочитанное 
разных типов и стилей 
речи 

Уметь   продолжить и 
развить мысль 
собеседника;  
Использовать 
структурирующие 
фразы 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учеб ных и 
жизненных  ситуа ций. 
Уметь использовать метод 
беседы 

Владеть приемами 
риторики; 
Уметь восстанавливать 
текст по ключевым 
словам. 

 Выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного стиля 
при выступлении, соблюдая логику 
темы. 

Технолог  Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 
технологии обучения. 

Диагностика  1.Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 
2.Тест коммуникативных умений Михельсона. Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. Гильбуха  
Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных умений. 
3.Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты достигаются посредством следующих обобщённых классов учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  
1.Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;  
2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыкасамостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако - символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;  
3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыкаразрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 
свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;  
4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыкасотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыкакоммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  
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6.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределенияобязанностей и контроля качества выполнения 
работы;  
7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 
действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);  
8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 
ценностях, нравственно-этических нормах,  
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  
9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ -компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей  
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
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Раздел VI. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 
Умение учиться» выступает существенным фактором повышения  эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и  формирования 
компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований  личностного морального выбора. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в  образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими  

положениями: 
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как  важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание  и 
организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор  методов, определение форм обучения должны учитывать цели  формирования 
конкретных видов универсальных учебных действий. 
2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного  действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте  усвоения разных предметных дисциплин. 
4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к  высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной 
форме действия). 
5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит  формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности,  
разумности, осознанности, критичности, освоенности). 
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество  
усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и  основных видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную  
компетентности. 
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных  действий быть положено в основу построения целостного учебно- 

воспитательного процесса. 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя  следующими взаимодополняющими положениями: 

a. формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его  содержание и организацию; 
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b. формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных  дисциплин; 
c. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного  процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование 

образа мира  и основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и  личностной. 
 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать  следующими качествами: 
 внутренне принятие философии ФГОС; 
 методическая и дидактическая готовность к работе; 
 знания нормативно-правовой базы; 
 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить  с предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к  постоянному профессиональному росту. 
Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как  процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих  
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как  процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,  
семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом  
"Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне  
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к  этому, учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода, 
как основы ФГОС и создавать условия для формирования универсальных  
учебных действий. 

 

Раздел VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных  негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо  регулярное 
отслеживание ее посредством наблюдения, постоянного  контакта координаторов и педагогов.  

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

 

Негативное реагирование отдельных  учащихся и родителей на  
нововведения. 

Система ознакомительных занятий и   родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка  программы. 
Негативное отношение ряда учителей  к нововведениям Психолого-педагогическое  сопровождение педагогов, индивидуальная 

работа с педагогами,  консультации . 
Неэффективное использование  некоторыми учителями нового для них содержания 
образования и  образовательных технологий. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через  
систему обучающих семинаров,  курсов и консультаций. 

 

Раздел VIII. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
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Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать  содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной  
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная  ориентация системы оценивания только на элементы предметного  содержания 
приводит к доминированию репродуктивной составляющей.  Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения  обучающихся, как 
функциональная грамотность, предметные и общеучебные  компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной  ситуации для 
получения новых знаний, использование знаний в неучебных  ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода  жизненных проблем 
и принятия обоснованных решений).  
В основной школе главным результатом образования является формирование  умений организации и программирования эффективной индивидуальной 
и  коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой;  подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору  
будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета является процесс интериоризации  
(последовательное преобразование действия от внешней  материальной/материализованной формы к внутренней через речевые  формы). Чем больше 
возможности у каждого обучающегося в ходе урока  проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем  эффективнее будет для него 
интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 
        В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития  общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы,  
состоящие из компетентностных задач. 
Критерием проверки результатов программы будут являться данные  комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у  учеников 
на начальном и заключительном этапах основной школы. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития метапредметных действий,   выполняющих функцию  
управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из  видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
 Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму)  выполнения действия; полноту (развернутость); разумность;  сознательность  
(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

 в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная – с заместителями – 

символами, знаками,  моделями) форма действия; 
 действие в словесной, или речевой, форме; 
 действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует  действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих 
этапах своего развития). Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные  для выполнения действия условия, степень 
дифференциации существенных,  необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 



184 

 

ориентировки учащегося как  степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. 
Далеко не всегда  действие, приводящее к правильному результату, характеризуется  разумностью – оно может быть заучено путем механического 
запоминания и  воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений  предметного содержания действия. Сознательность (осознанность) – 

возможность отражения в речи, т.е. в  системе социальных значений, содержания действия, последовательности его  операций, значимых для выполнения 
условий и достигнутого результата.  
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают  обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения  учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 
ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности  действия. Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в  
его функционально-структурной и содержательной и характеристиках,  понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения 
и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.  
Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных  и силовых показателях. 
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений  поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для  практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,  зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную  тематику проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля,  позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
Для определения уровня формирования компетенций учащегося,  прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны  новые 
методы. Наиболее распространенными из них являются  стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и  рейтинговая система 
оценки.  
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально  унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 
подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при  том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку 
в  наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и  компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только  
выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание  (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку 
– анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для  
промежуточного, и для итогового контроля. 
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал  разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения  
каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма  которых 
дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система  подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не  только 
знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности:  активность, неординарность решений поставленных проблем, умения  организовать группу 
для решения проблемы и т.д.  
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные,  практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а  также 
дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание  реферата, выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, 
выполнение  комплексных усложненных лабораторных работ). 
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 Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его  название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан,  
портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).  Процесс обучения с использованием кейс–метод                     

а представляет собой  имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение  реальной действительности, небольшие материальные 
и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается детям  виде  проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора  необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 
выдвижения  гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и  его результатов. 
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных  учебных достижений учащихся. Они могусодержать их рефераты,  
сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый  способ работы, выражающий современное понимание процесса  
преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет  выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 
знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, 
то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в 
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами 
данной технологии обучения являются:  

 индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;  
 коллективное планирование учебной работы;  
 коллективная реализация плана;  
 конструирование моделей учебного материала;  
 конструирование плана собственной деятельности;  
 самостоятельный подбор информации, учебного материала;  
 игровые формы организации процесса обучения.  

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются группы обучающихся. «Группа формируется так, чтобы в ней был 
«лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент»,  «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три  практических занятия, что 
стимулирует развитие организаторских  способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и  временными. Они подвижны, т.е. 
учащимся разрешается переходить из  одной группы в другую, общаться с членами других групп. После того, как  каждая группа предложит свой вариант 
решения, начинается дискуссия, в  ходе которой группы через своих представителей должны доказать  истинность своего варианта решения. При этом 
учащиеся должны проявить  эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель 
прерывает дискуссию и дает  нужную информацию в лекционной форме.  
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Раздел IX. ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УУД  

-для педагога  
Программа  

 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в  основной школе, дополнив традиционное содержание учебно- 

воспитательных программ,  
 конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 
 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности  начального и среднего общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 
 адекватная школьная мотивация;  
 мотивация достижения; · 
 развитие основ гражданской идентичности;  
 формирование рефлексивной адекватной самооценки;  
 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 
 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по  ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения  учиться. 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на  каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих  развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые,  регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие личности обучающихся, их способностей. Структура предметной 
программы  включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 
 Программы основного общего образования по предмету; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
 Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику содержания курса, ценностные ориентиры содержания 
учебного предмета, личностные результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане. 

2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, 
метапредметные результаты. 

 Календарно-поурочное планирование, содержащее: 
 номер урока 

 тему урока 

 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов.                                    

 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-практические задачи) 
 Формы контроля 

 Домашнее задание 

 Дата 
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      4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных ресурсов.(См. приложение Учебные  программы  по предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Английский  язык», «История », «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
«Вокруг тебя мир». 
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  республики Дагестан «Шангодинско-

Шитлибская средняя общеобразовательная школа Гунибского района» 

«Утверждаю»                                                
 Директор   _____________ Сагитова У.А.     
«___» ________ 2015г.                            

 

Рассмотрено и принято:  
                                              

   Протокол №  
 

 

Программа  

воспитания и социализация 

на ступени основного общего образования ФГОС ООО 

на 2015-2020 гг. 
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                           Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская средняя 
общеобразовательная школа» (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» 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. Для граждан России и Дагестана  эти традиции коренятся государствообразующей и 
культурообразующей духовной среде нашей страны. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 
Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования учитывает цель Программы развития школы – 

совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  содействующей становлению каждого 
учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; 
самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательного процесса.     

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 
и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 
нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 
реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 
отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее 
– ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  
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В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 
самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 
разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников, 
раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся» формулируются 
принципы и раскрываются особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования – в каждом из направлений 
воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных 
ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию воспитания и социализации обучающихся – 

формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 
особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     подростков. 

             Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

             Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся – представлены 
традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

             В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

         Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования – определенные ценностные 
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 
содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы 
с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 
социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2015-2016гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 
личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии 
и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2016-2018 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 
школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2018-2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 
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1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного 
школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
 формирование нравственного смысла учения; 

    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. 
 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
 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;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 
Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание 
модели выпускника школы. 
 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний общеобразовательных 
программ по предметам учебного плана, необходимый для продолжения 
обучения на ступени основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной деятельности, навыками 
самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 
4. Овладение основами ИКТ с целью самостоятельного приобретения 

знаний. 
5. Умение работать со словарями, энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  
1. Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, негативно влияющих на 
здоровье человека, понимание механизма их влияния и последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 
4. Получение опыта здоровьесбережения. 
5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

     6. Соблюдение режима дня. 

6. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 
культурой и спортом. 
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Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 
2. Самостоятельно работающая личность. 
3. Учебно-познавательные интересы. 
4. Ответственность за результат обучения. 
5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 
2. Уверенность в себе. 
3. Инициативность, самостоятельность. 
4. Навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 
 восприятие ценности достоинства человека; 
 уважение к своей Родине-России; 
 тактичность; 
 трудолюбие; 
 чуткость; 
 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки поискового мышления.  
 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответствующие личностным 
потребностям конкретного школьника и образовательному стандарту 
второй ступени; 
 знания широкого спектра профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической и правовой); 
 знание своих психофизических особенностей; 
 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 
устойчивых учебных интересов и склонностей, 
 умение развивать и управлять познавательными процессами 

личности,  
 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
 овладение навыками неконфликтного общения; 
 способность строить и вести общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 
ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки поискового мышления.  
 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная активность. 
 Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 
 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и 

искусства,  

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 
«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 
Знание и соблюдение традиций школы. 
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 апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве. 
 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного 
«Я», овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 
ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою 
собственную позицию, отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять сильные стороны своей 
личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, 
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, 
игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  
 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 
 восприятие человеческой жизни как главной ценности; 
 осмысление понятий: честь, долг, ответственность, 

профессиональная гордость, гражданственность; 
 честность; 
 целеустремленность; 
 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки в соответствии с личностными 
запросами и задачами, определенными для профильных классов, 
навыки поискового мышления.  
 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, соответствующие образовательному 
стандарту школы третьей ступени, профильного уровня различных 
направлений.  
 Память и творческое мышление  

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы,  
 потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 
разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 
поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной 
жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 
отношениях свою и чужую агрессию.  
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Художественный потенциал: 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам 
гармонии и красоты;  

 потребность в посещении театров, выставок, концертов; 
стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 
деятельности, поведении и отношениях с окружающими;  

 проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 
созидании  красоты. 

Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству;  
 умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и младших школьников;  
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального 
состояния 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 
«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» 
и «субъектность».  

 Знание и понимание основных положений Конституции 
Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 
окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 
отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 
порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 
возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 
самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 
жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или 
нескольких видах деятельности. 
 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 
 честь; 
 достоинство; 
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 свобода (личная и национальная); 
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 
по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и духовного 
мира обучающихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; 

 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; 
 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 ее народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города Белгорода; 
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различие хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 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. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 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 учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 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. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
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 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. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.Системно-деятельностный 
подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 
подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося.Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и 
согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 
ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного 
уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В 
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализованы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка 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. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в 
формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 
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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. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 
 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, 
система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 
действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 
социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  
Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

-система морально-нравственных установок и ценностей;                                                                                                                                            -
многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;                                                                                                                     -содержание в  
программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей.  

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
основных направлений.Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 
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деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин»Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.                                                                                                                                                  

Задачи модуля: Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Оренбургской области, села Курманаевки; 
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края – Оренбургской области; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, своей страны; 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

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.                                       Основные 
направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 

 День народного единства; 
 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 
 месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 
 историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 
 месячник гражданско-патриотического воспитания; 
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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. 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских 
войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 
 Военно-спортивная игра «Зарница»; 
 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 
 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 
 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 
 День России; 
 интеллектуальные игры; 
 участие в республиканских и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

                     Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты.                                  

      Пути реализации модуля «Я – гражданин»                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 
воспитательных задач в 
урочную деятельность Сотрудничество с 

учреждениями 
культуры 

Работа библиотеки 
школы 

Организованная  

система КТД 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество 

с военным 
комиссариатом 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-

патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности 
к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 
окружающую действительность, готовых и способных 
строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя 
частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

 знания 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 постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры; 



207 

 

 

 

 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 
 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
 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. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Преподавание курса 
«История МРК» 

Сотрудничество  

с ГКОУ ДОД  

«ЦРТДиЮ»

Сотрудничество  

с отделом молодежной 
политики 
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 формирование духовно-нравственных 
ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 
к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 День Знаний; 
 День пожилого человека; 
 День Учителя; 
 День матери; 
 День посвящения в первоклассники; 
 благотворительная акция «Дети – детям»; 
 КТД «Новогодний праздник»; 
 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 
 День родной школы; 
 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы); 
 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. 

                                    Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического совета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник «Рыженькая осень»; 

  День Учителя; 
 День Матери; 
  семейный праздник – «_____________»; 
  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. 
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Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания 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; 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 
политики

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Организованная  

система КТД

Сотрудничество  

с сельским советом

Модудь 

«Я – человек» 

 

Работа библиотеки 
школы 

Работа детских 
объединений  

Сотрудничество с 
другими 

организациями 

Сотрудничество  

с ГКОУ ДОД  

«ЦРТДиЮ» и «ДЮСШ»
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 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 учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному 
коллективу; 

 Праздник «Рыженькая осень»; 
 День профориентации; 
 День посвящения в первоклассники; 
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 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. 

 День родной школы; 
 субботники по благоустройству территории школы; 
 акция «Мастерская Деда Мороза»; 
 оформление класса к Новому году; 
 экскурсии на предприятия села; 
 День выпускника; 
 выставки декоративно-прикладного творчества; 
 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Рыженькая осень»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботники по 
благоустройству 

территории 

Включение воспитательных 
задач  

в урочную деятельность
Организованная 

система КТД 

Сотрудничество с ГУ 
«ЦЗН» 

Модуль  

«Я и труд» 

Участие в проекте 
«Школьный двор» 

Работа детских 
объединений 

Сотрудничество  

с предприятиями  

села

Проекто-

исследовательская работа 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 

 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
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Модуль «Я и здоровье» 

                        Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего 
школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

       Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 
физического, психического, 

 День Здоровья; 
 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
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духовного и нравственного 
здоровья учащихся; 

 воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры 
и здорового образа жизни. 

 профилактическая программа «За здоровый образ жизни; 
 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 
 игра «Мы выбираем здоровье»; 
 спортивные мероприятия; 
 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и 

т.д.; 
 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 
 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему:  1.информационной безопасности и духовного здоровья детей; 2.укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;3.безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная система 
КТД по 

здоровьесбережению 

Включение 
воспитательных задач в 
урочную деятельность 

Дни здоровья 

Сотрудничество с ГКОУ 
ДОД «ДЮСШ»  

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детский 
оздоровительный 
лагерь «Дружба» 

Работа спортивных 
секций 

Профилактическая программа 
«За здоровый образ жизни» 

Психологическая 
поддержка ученика-

родителя-учителя 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, 
способствующая повышению уровня физического, 
психического и социального здоровья обучающихся; 
соблюдается оптимальный режим учебного труда и 
активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному 
фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и 
социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 
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Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 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. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

                                                               Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 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; 

 воспитание экологической  
грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 
 экологическая акция «Живи, родник!»; 
 организация экскурсий по историческим местам района; 
 посещение историко-краеведческого музея; 
 экологические субботники; 
 классные часы «Школа экологической грамотности»; 
 организация и проведение походов выходного дня; 
 участие в экологических конкурсах; 
 дни экологической безопасности; 
 День птиц; 
 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 
 конкурс «Домик для птиц»; 
 участие в реализации проекта по благоустройству территории; 
 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

                                       Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

Сотрудничество 

сГКОУ ДОД «СЮН» 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Организация  

и проведение походов 
выходного дня

Проектно-

исследовательская 
деятельность по экологии Модуль 

«Я и природа» 
Работа библиотеки 

школы 

Акция «Школьный 
двор» 

Организованная 
система КТД  

по экологическому 
воспитанию

Участие в 
реализации 

проекта  

по благоустройству 
территории
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 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

   Модуль «Я и культура». Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. 

Задачи модуля:             Получение знаний 

 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.                                                                                                                  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
                                                       Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 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. 

 День знаний; 
 выполнение творческих заданий по разным предметам; 
 посещение учреждений культуры; 
 День родной школы; КТД эстетической направленности; 
 Последний звонок; 
 организация экскурсий по историческим местам района; 
 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 
деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

                                   Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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 организация экскурсий по историческим местам района; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

                                                Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
 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. 

 

Включение 
воспитательных задач  

в урочную деятельность

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества

Работа детских 
объединений 

Работа библиотеки 
школы 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

Организация и 

проведение экскурсий 
по историческим местам

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, 
МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического совета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 
  семейный праздник «Рыженькая осень»; 
  День Учителя; 
 День Матери; 
 семейный праздник – «________________»; 
 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»; 
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 - самый уютный класс; 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в празднике «Рыженькая осень»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему:  информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам района; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
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7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     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. Как правило, место социальных проб в основной школе 
есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 
демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 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 (прежде чем отрабатывать социальные навыки 
на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 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. 

         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.); 
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 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. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

6.  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 
местном сообществе; 

7.  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 
ситуации; 

8.  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и 
подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

9.  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 
реального социально полезного дела; 

10. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 
социальной ситуации в местном сообществе. 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 
фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 
образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 
партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов 
на вопросы партнеров. 
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Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими 
лексику,  чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 
терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  
способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно 
чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  
миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, 
а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 
сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, 
на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. 
Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 
самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 
самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент 
возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности :  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта; 
 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 
 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

 
 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 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 ОУ 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 
гимназии по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская средняя общеобразовательная школа» 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
основными направлениями, задачами, итогами работы; 



224 

 

 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 конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену 
опытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 
 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей; 
 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта благополучных семей; 
 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 
 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, 
которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 
 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 
 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 
 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным 
ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 
 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между 
супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 
 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой 
стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному пространству могут быть использованы следующие 
формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и  социальным педагогом; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 
 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

 

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; 
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- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 
Посещение семьи:  индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность). 

УСЗН 
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов 
за пределами школы, в открытой общественной среде.                                                                    С переходом от одного уровня результатов к другому 
существенно возрастают воспитательные эффекты:                                                       - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;                                                                                                                   
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от 
одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных 
результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 
социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание модели 
выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

-Достаточный уровень базовых знаний общеобразовательных 
программ по предметам учебного плана, необходимый для 
продолжения обучения на ступени основного общего 
образования. 
-Овладение навыками учебной деятельности, навыками 
самоконтроля учебных действий. 

7. Умение решать проектные задачи. 
-Овладение основами ИКТ с целью самостоятельного 
приобретения знаний. 

8. Умение работать со словарями, энциклопедиями, картами, 
атласами. 

Здоровье  
Ценностное отношение к сохранению здоровья. 
Знание основных факторов среды, негативно влияющих на здоровье человека, 
понимание механизма их влияния и последствий. 
Знание  способов здоровьесбережения. 
Получение опыта здоровьесбережения. 
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.                  
Соблюдение режима дня.               
Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

6. Мотивация достижения успеха. 
7. Самостоятельно работающая личность. 
8. Учебно-познавательные интересы. 
9. Ответственность за результат обучения. 
10. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нравственная позиция 

5. Социальная мотивация. 
6. Уверенность в себе. 
7. Инициативность, самостоятельность. 
8. Навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 
 восприятие ценности достоинства человека; 
 уважение к своей Родине-России; 
 тактичность; 
 трудолюбие; 
 чуткость; 
 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 
элементарные навыки поискового мышления.  
 

Познавательный потенциал: Коммуникативный потенциал: 
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 знания, умения, навыки, соответствующие 
личностным потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второй ступени; 
 знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической 
и правовой); 
 знание своих психофизических особенностей; 
 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля 
учебной деятельности, устойчивых учебных 
интересов и склонностей, 
 умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  
 способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке.  

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 
 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 
 Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  
 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная 
активность. 

 Способность видеть и понимать гармонию и 
красоту, 

 знание выдающихся деятелей и произведений 
литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном 
искусстве. 
 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 
формы и способы самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  
 Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  
 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

Модель выпускника средней  школы 
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Ценностный потенциал: 
-восприятие человеческой жизни как главной 
ценности; 
-осмысление понятий: честь, долг, ответственность, 
профессиональная гордость, гражданственность; 

-честность; 
-целеустремленность; 
-социальная активность. 

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и задачами, 
определенными для профильных классов, навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения и навыки, соответствующие 
образовательному стандарту школы третьей 
ступени, профильного уровня различных 
направлений.                                                             -
память и творческое мышление                                                    

-наличие желания и готовности продолжить 
обучение после школы,                                                                
-потребность в углубленном изучении избранной 
области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

-Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 
поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 
отношениях свою и чужую агрессию.  

Художественный потенциал:                                    
1.Умение строить свою жизнедеятельность по 
законам гармонии и красоты;                                                       
2. Потребность в посещении театров, выставок, 
концертов; стремление творить прекрасное в 
учебной, трудовой, досуговой деятельности, 
поведении и отношениях с окружающими; 
3.Проявление индивидуального своеобразия, 
восприятии и созидании  красоты.                  
Физический потенциал: Стремление                       к 
физич. совершенству; умение подготовить и 
провести подвижные игры и спортивные 
соревнования среди  сверстников и младших 
школьников; привычка ежедневно заниматься 
физическими упражнениями и умение использовать 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  

 Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  
 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, вежливость. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 
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их  в улучшении своей работоспособности и эмоц. 

Состояния 

 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления 
в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 
виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 
различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: 
оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных 
этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники 
образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход 
индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных 
«правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого 
образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 
подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 
Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  
и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, 
характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде 
персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 
имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о 
качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие 
подобные измерители считаются неприемлемыми.  
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Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации 
подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 
социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 
«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, 
общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных 

знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 
образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни 
степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют 
стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и 
многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 
деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще 
недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене 
общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных представителей 
местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 
общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации 
подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  
социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса 
учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 
учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – образовательной  программы. Пафос 
деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их 
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возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 
возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода 
и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 
ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) 
на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной 
социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  
помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 
деятельностью 

 1. Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица 

 

Состояние преступности                      1. Отсутствие правонарушений и отсева учащихся количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень воспитанности                          1. Уважение к школьным традициям и фундаментальным 
ценностям;                                                 2. Демонстрация 
знаний этикета и делового общения;                                                  
3. Овладение социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 
познавательного потенциала 

1.Освоение учащимися образовательной программы 
2.Развитость мышления                                             
3.Познавательная активность учащихся                                              
4. Сформированность учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного развития  
2. Статистический анализ успеваемости ребенка 

3. Методики изучения развития познават. процессов  
4. Метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся 
(МЭОП и СУ)  
5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности выпускника  

1.Коммуникабельность 2.Сформированность коммуникативной 
культуры учащихся                                                3.Знание 
этикета поведения 

1. Методика выявления коммуник. склонностей. 
2. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 
учащихся. 
3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 
нравственного потенциала 

 

1.Нравственная направленность личности                                   
2.Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, природе, труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном опыте"  
2. Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"  
3. Методики "Акт добровольцев", "Недописанный тезис", 
"Ситуация свободного выбора"  
4. Метод ранжирования 
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 5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), "Магазин", 
"Золотая рыбка", "Цветик - семицветик"  

Сформированность 
физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника школы  
2. Развитость физических качеств личности  
3. Статистический медицинский анализ состояния здоровья 
ученика  
4. Выполнение контрольных нормативов по проверке развития 
физических качеств  
5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 
эстетического потенциала 

1.Развитость чувства прекрасного 2.Сформированность других 
эстетических чувств 

Результативность работы ДО 

 

1.Эффективность деятельности органов, объединений. 
2. Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых 
детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой 
активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в тер. 
областных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в школе 

 

       1. Характер отношений между участниками учебно-

воспитательного процесса  
       2. Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 
        3. Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.  
        4. Нравственные ценности. 
        5. Создание благоприятного психологического климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 
Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение социализированности 
личности». 
Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Методика Е.А. Степановой «Изучение удовлетворенности 
родителей и  подростков жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 
общешкольного коллектива  

1. Состояние эмоционально-психологических отношений 
в коллективе  

2. Развитость самоуправления  
3. Сформированность совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 
 2. Методика «Изучение социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова; 
3. Методика «Определение уровня развития самоуправления в 
ученическом коллективе» М.И.Рожкова; 
4. Комплексная методика «Изучения удовлетворенности 
родителей  и учащихся жизнедеятельностью образовательного 
учреждения» А.А.Андреева; 

Удовлетворенность учащихся 
и их родителей 
жизнедеятельностью 

 

1.Комфортность ребенка в школе                                             2. 

Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 
(классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью"  
2. Методики "Наши отношения", "Психологическая атмосфера 
в коллективе"  
3. Анкета "Ты и твоя школа"  
4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустройства выпускников 
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Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 
Наличие высокой мотивации в учебе. 
Расширение кругозора учащихся. 
Самореализация в разных видах творчества. 
Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности участия во внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности подростков». 
 Анкета «Интересы и досуг». 
 Анкета «Профориентация  
подростков. 
 Анкета «Познавательные потребности подростка». 
 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост» 

 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОО на ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 
жизни (см. приложение). 

 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 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. 

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». 

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. 
Подробнее см. приложение. 

10. Взаимодействие ОО с социальными партнерами 

ОО активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 
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11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены 
и обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты, которые приведены в таблице результатов в приложении. 

12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации ОО Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных  представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование методов 
тестирования, опроса и наблюдения. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует 
выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает  исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является  динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования.  
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2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся)  
 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в ОО на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как 
совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники 
образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, 
т.е. ученики пятого, восьмого и десятого классов ОО.  
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Цель программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях 

обучения. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие адаптивных способностей личности.  
Задачи программы: 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, проходящих период адаптации. 
Содержание программы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами 
программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 
развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
детей на разных ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обучающихся в адаптационные периоды; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 
Профилактическая работа включает: 
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— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

адаптации и трудностей обучения; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися в адаптационный период, единых для 

всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы с обучающимися в период адаптации; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспитания ребёнка в период адаптации; 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 
 

                                            Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся в период адаптации 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это психолого-педагогические комиссии, 

тематические родительские собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образовательного процесса в решении 
вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 
                          Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 
и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучающимися.(см. 

приложение «Программа адаптации для обучающихся 5-го класса»).  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА психолого-педагогического  статуса ученика 5-го ___класса ____________________________________ 

Дата заполнения_________ 

Параметры п сихолого- педагогического статуса        

Требования   к учащимся с уровнем высоким                                                

  Актуальный уровень адаптации  адаптации                                            

1. Произвольность психических процессов Умение самостоятельно организовать выполнение учебного задания.   
Сосредоточенность и поддержание внимания на учебной задаче (наблюдение) 
2.Развитие мышления Владение приемами понятийного мышления. 
Выполнение логических операций:выделение существенных признаков, обощение, классификация, аналогии и др. (психодиагностика). 
Систематизация и перенос учебных знаний и навыков с одного явления, учебного предмета на другой (педагогическое наблюдение) 
3.Развитие речи Грамотность и богатый словарный запас устной речи. Владение сложноподчиненными конструкциями в письменной и устной речи, 
связность речи (наблюдение,психодиагностика) 
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4.Развитие тонкой моторики Понятность, аккуратность письма (при наличии данной проблемы - работать с педагогом) 
5.Умственная работоспособность и темп учебной деятельности Способность работать в одном темпе со всем классом (психодиагностика, 
наблюдение). 
6.Мотивационная сфера Позитивное отношение к школе. 
Сохранность познавательных мотивов учебной деятельности. 
Ориентация на самостоятельное получение знаний. 
Понимание смысла"учение для себя" (психодиагностика, наблюдение) 
7.Особенности поведения Поведенческая саморегуляция: умение сдерживать непроизвольные эмоции  и желания, принятие и соблюдение классных 

и школьных социальных и этических норм(наблюдение). 
8.Особенности общения со сверстниками Способность к установлению дружеских отношений и их поддержанию. 
Принятие коллективом класса (социометрия) 
9.Особенности общения  с педагогами Способность самостоятельно установить адекватное взаимодействие с педагогом 

10.Эмоциональное состояние Адекватность переживаний,   школьная и личностная тревожность в норме, эмоциональная устойчивость (наблюдение, 
психодиагностика) 
11.Отношение к себе Позитивная Я-концепция, устойчивая адекватная самооценка (психодиагностика) 
 

Примечание. Данная карта заполняется на каждого ученика 5-х классов; участие в заполнении карты принимают также классные руководители, 
учителя-предметники, психологи, социальные педагоги. Карта должна находиться у сотрудников социально-психологической службы. Она служит 
основанием для подготовки соответствующих рекомендаций для каждого ученика. 
 

АНКЕТА незаконченных предложений 

                                                                                                                                                                                           Приложение 2 

ДОРОГОЙ УЧЕНИК ! 
Учителя твоей школы хотят узнать твое мнение об учебе в школе. Для этого закончи напечатанные ниже предложения или подчеркни нужный ответ. 
Пиши как можно подробнее. Правильных или неправильных ответов нет. Твое мнение для нас очень важно. 
 

1.В нашей школе мне больше всего нравится 

учиться, уроки 

учительница 

наш класс, столовая, спортзал 

что еще, допиши 

2.Я больше всего люблю уроки_______________________________  
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3. Часто ли тебе нужна дополнительная помошь в подготовке домашних заданий?_______________________________________ 

Напиши, кто тебе помогает_______________________________ 

 

4. Моя учительница часто говорит, что я___________________  

 

5. Мои родители говорят о школе часто редко никогда 

 

6. Мои родители о моей учебе в школе говорят, что я________  

 

7. Когда я думаю о 5-м классе, то__________________________  

С П А С И Б О! 
Примечание. Целесообразно,чтобы данная анкета не была анонимной. Вопросы 1,2 дают некоторую информацию о мотивации учения; вопрос 3 - 
информацию об адекватности помощи ученикам, имеющим проблемы в учении; вопрос 4 - о преобладающем стиле оценочной деятельности педагога 
относительно данного ученика, а также о самооценке ученика; вопросы 5,6 - об отношении родителей к школе и их участии в формировании 
самооценки сына или дочери; вопрос 7 - об эмоциональной готовности к переходу в среднюю школу. 
Вопросы данной анкеты можно изменять в зависимости от целей исследования. Аналогичная анкета может применяться и в пятом классе, в этом 
случае 7-й вопрос анкеты может быть изложен в следующем виде: "Когда я вспоминаю 4-й класс,то....". 

3.0. Организационный отдел 

3.1. Базисный учебный план основной школы 

 

Пояснительная записка к Учебному плану для V-IX классов Государственной казенной образовательной организации «Шангодинско-

Шитлибская средняя общеобразовательная школа Гунибского района» Республики Дагестан 

 

Учебный план основного общего образования  разработан для ГКОО «Шангодинско-Шитлибская СОШ» на основе: 

 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

г. № 196) 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования; Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19644);              
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 Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 
г., регистрационный номер 23290);                                                                                                    

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);                           

Он обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) способствует сохранению единого 
образовательного пространства как в Республике Дагестан, так и в Российской Федерации. 

ОО реализует образовательные программы по № 2 Учебному плану, согласно которому с первого класса обучение ведется на русском языке, родной 
язык изучается как предмет, так как организация оказывает госуслуги для жителей местности со смешанным национальным составом. Учебный план 
для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования.                                                  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
 филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

                     

 1. Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой  культуры и достижениям 
цивилизации;формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию;формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков,  c установкой на билингвизм;  

  обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 
Русский язык. Родной язык: 
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 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 
самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

Литература. Родная  литература: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 
эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на 
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

   

        2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации;понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире;приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 
способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.Предметные результаты 
изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать: 
 

История России. Всеобщая история: 
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

  История Дагестана: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
дагестанской истории как части всероссийской и мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного общества: 
гуманистических, традиционных горских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных языковых 
носителей и культур; 
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 овладение базовыми знаниями по истории Дагестана, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах Дагестана; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений страны гор, современных исторических процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов Дагестана, восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в многовековой 
истории Дагестана.  

    

           Обществознание: 
 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 
 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
   

География: 

 формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 
и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
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 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

География Дагестана: 

 формирование представлений о своей малой Родине, ее место и роли в Российской территории. 

 осмысления задач по охране окружающей среды  в Дагестане и ее рациональное природопользование; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 Углубление, расширение и конкретизация знаний и учений школьников в изучении особенностей природы, окружающей среды, изменения природы 
под влиянием человека, расселения человека и его хозяйственной деятельности в своем крае 

 развития интереса школьников к изучению своей местности для создания географического образа изучаемой территории; 
 углубления, расширения и конкретизации знаний и умений при исследовании учащимися особенностей природы, населения и хозяйственной 

деятельности в родном крае; 
 осмысления зависимости между человеческой деятельностью и окружающей средой, выявление последствий этого взаимодействия, включение в 

природоохранную деятельность; 
 развития творческих способностей учащихся при изучении своего региона. 

 

  3. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах  становления математической науки; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
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 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных 
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Реализация этой области осуществляется через предмет «Культура и традиции народов Дагестана» 

 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 
общественного развития участвовали различные религии. 
 

• осознание своей идентичности как гражданина Дагестана, члена этнической группы, семьи, тухума, гордость за своё Отечество, свой народ, 
уважительное отношение к другим народам Дагестана, их культурным и религиозным традициям; 
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; 
• знание основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
•способность эмоционально реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 
•готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 
 

У выпускника могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к 
оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 
• осознание этнокультурного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов Дагестана в прошлом и 
настоящем, первоначальный опыт толерантности; 
• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических 
норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, с представителями другой национальности. 
5. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
 овладение  научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  предметы»  должны отражать: 
Физика: 
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 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 
катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними. 
 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 
целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных 
и  экологических катастроф. 
 

6. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 
(театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 
оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 



252 

 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 
жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
 

7. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное  использование знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса;формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных  учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 
области;формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;овладение основами современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни;понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 
по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 
физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной 
целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
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7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствий для личности, общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 
 

 

 

 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. .Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой тьютора образовательного учреждения.                        Нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 
Часть базисного учебного плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

.Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 
образования и рассчитан на 35 учебных недель в год. По решению государственных органов управления образованием и образовательных учреждений 
продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 
Продолжительность урока - 45 минут.                                                                                            При проведении учебных занятий по учебным предметам  
«Русский язык», «Иностранный язык» (V-IX классы), «Технология» (V-IX классы), а также «Информатика и ИКТ», «Физика» и «Химия» (во время 
проведения практических занятий)может  осуществляться деление классов на две группы: в образовательном учреждении - при наполняемости - 20 и 
более человек.                                                                                  
Учебный план финансируется не ниже предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся. 
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности, изучается с VIII класса как самостоятельный учебный предмет. 
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX классы. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 
Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет. Часть 
его содержания (элементы экономико-политического содержания) переведены в учебный предмет «Обществознание». 
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся. 
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Часть традиционного содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, 
перенесена в учебный предмет «Обществознание». 
В качестве предметов компонента образовательного учреждения изучаются по программе Международного комитета Красного Креста и Российского 
общества Красного Креста учебный предмет «Вокруг тебя – Мир»  

 

Обязательная нагрузка на обучающихся:  Предельная аудиторная учебная нагрузка на обучающихся 

5 класса 30,5 час в неделю                                              5 классе 32 часа в неделю 

6 класса 32 час в неделю                                           6 классе 33часа в неделю 

7 класса 34 часа в неделю                                    7 классе 35 часов в неделю 

8 класса 33 часа в неделю                                     8 классе 36 часов в неделю     
9 класса 33 часа в неделю                                      9 классе 36 часов в неделю     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса в основной школе ОО 
Занятия в классах основной школы ОО проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в 
одну смену.  

Достижение целей программы реализуется (главный элемент технологии обучения) через организацию проблемно-ориентированных заданий и 
проектной деятельности обучающихся, учитывая, что проект как форма работы «требует» оформления результатов (продукта) для предъявления его 
окружающим.  

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале. Наряду с ней учащиеся осуществляют и другие виды деятельности 
- учебную, игровую, трудовую, исследовательскую и т. д. 

На второй ступени обучения учащимся предлагаются предметы, которые они могут изучать по своему выбору. Необходимым условием 
формирования навыков проектной деятельности являются переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию собственного 
проекта, к исследованию, от работы под руководством к самостоятельной работе, что требует от учителей ОО содержательного оформления 
пространства основной школы. 
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Образовательное пространство ОО включает в себя наряду с традиционными кабинетами места для самостоятельной работы (кабинет 
дистанционного обучения ,библиотека, компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных, пространства внеучебной деятельности и т.д.  

 

Образовательная область Предмет  Класс Кол-во 
часов 

Цель 

Интегрированный курс художественно-

эстетического направления: филология, 
история, культура. (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

ВТМ 5  Компонент ОО. Формирование духовно-

нравственной культуры  воспитанников и 
социальной  сущности личности Развитие 
коммуникативных  компетенций. 

  

В 5 классе  для занятий по развитию творческих способностей (РТС), индивидуальных и групповых занятий по выбору обучающегося,  
выделено 1часа в неделю (см. приложение «Перечень тем для занятий по РТС»).  
На внеурочную работу отведено 6 часов в неделю (см. приложение «План внеурочной деятельности»). 
 

Образовательная область Предмет  Класс Колич
ество 
часов 

Цель 

Интегрированный курс художественно-

эстетического направления: филология, 
история, культура. (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

ВТМ 6  Компонент ОО. Формирование духовно-

нравственной культуры  воспитанников и 
социальной  сущности личности Развитие 
коммуникативных  компетенций. 

В 6 классе-   Для занятий по развитию творческих способностей(РТС), индивидуальных и групповых занятий по выбору обучающихся 
выделено 1  часа в неделю (см. приложение «Перечень тем для занятий по РТС»). На внеурочную работу отведено 6 часов в неделю (см. 
приложение «План внеурочной деятельности»). 
Интегрированный курс художественно-

эстетического направления: филология, 
история, культура. (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

ВТМ 7 1 Компонент ОО. Формирование духовно-

нравственной культуры  воспитанников и 
социальной  сущности личности Развитие 
коммуникативных  компетенций. 
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                                                                                                                                       (см. приложение «План внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и  ставок дополнительного образования, 
интеграцией различных направлений с урочной деятельностью. Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным 

В 7  классе  для проведения занятий по профориентационным  предметным, межпредметным  и надпредметным курсам по выбору 
обучающихся выделен 1 час в неделю. На внеурочную работу отведено 6 часов в неделю (см. приложение «План внеурочной 
деятельности»). 
Интегрированный курс художественно-

эстетического направления: филология, 
история, культура. (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

ВТМ 8 1 Компонент ОО. Формирование духовно-

нравственной культуры  воспитанников и 
социальной  сущности личности Развитие 
коммуникативных  компетенций. 

В 8х классе  для организации предпрофильной подготовки и расширенного изучения предметов по выбору обучающихся выделено 1часа 
в неделю. На внеурочную работу отведено 6 часов в неделю (см. приложение «План внеурочной деятельности»). 
О профильном 

 

Интегрированный курс художественно-

эстетического направления: филология, 
история, культура. (основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

МХК 9 1 Компонент ОО. Формирование духовно-

нравственной культуры  воспитанников и 
социальной  сущности личности Развитие 
коммуникативных  компетенций. 

Филология. «Ступени к ОГЭ» Русский язык 9 1 Обобщение и углубление знаний по 
русскому языку, подготовка к сдаче ОГЭ 

В 9 классе  Для организации профориентационной подготовки обучающихся через предметные, межпредметные и надпредметные ЭПК 

выделено  2 часа в неделю ( см. приложение «Программы ЭПК- 9»). 1час на мировую художественную культуру (МХК), 1час на 
______________На внеурочную работу отведены часы______ часов в неделю (см. приложение «План внеурочной деятельности»). 
 

 

                                                                           Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа основной школы реализуется ОО через учебный план и программу  
внеурочной деятельности                                                                                                                      
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модулям. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: развитие личности духовно – нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, 
соревнований, родительских инициатив, организацию  отдыха в каникулярный период, дистанционное обучение. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание родителей, 
опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база ОО. Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей часов 
внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей.  
 

                                              3.2. Система условий реализации Программы 

 Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее – система условий) 
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

ГКОУ РД РД «Шангодинско-Шитлибская СОШ», как тип образовательного учреждения, дающий универсальное образование, 
позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет возможности для решения задач, стоящих перед 
современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 
       Лицензия на осуществление образовательной деятельности:   Cерия РО номер № 013433. Срок действия – бессрочно.   
       Свидетельство о государственной аккредитации: Серия ОП номер № 016790 ,  Аккредитована на 12 лет. (до 2023года) 
         Данная образовательная программа составлена для реализации в государственном образовательном учреждении «Шангодинско-

Шитлибская СОШ». ОУ активно взаимодействует с близлежащими культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города 
Махачкала и Кумторкалинского района, с учреждениями дополнительного образования ЦОДОУ ЗОЖ.  

          В ОО  работает _19_ учителей, из них 6-  первой и высшей категории. _6___ награждены отраслевыми и государственными 
наградами. Переподготовку по ФГОС – 2  прошли все учителя , которые будут работать в 5-ом классе, и 100% остальных педагогических 
работников. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные предметы  (инвариантные и вариативные) 
обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, 
внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и образовательными 
потребностями. Обучающимся  предоставлена возможность использования ресурсов локальной, объединяющей 48 компьютеров, и 
глобальной сетей, электронных учебно-наглядных пособий и оборудования:6 видеопроекторов, 3 интерактивных досок, 5 принтеров.  
Постоянно улучшается материально-техническая база. В ОО _7_учебных кабинета, из них: 1 мобильный кабинет нач.классов, кабинет 
биологии, химии, физики,  русского языка и литературы,  мобильный кабинет, компьютерный кабинет. 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС. 
Обеспеченность АРМ - _90__% . Обучены работе с электронным журналом 65 % пед.работников. ОО имеет: 2 компьютерных кабинета. 
Наличие 2-х компьютерных классов позволяет организовать уроки как  базового, так и профильного курса информатики  в 5-11 классах.  
В ОО для работы библиотеки установлены 1компьютер с хорошим программным обеспечением(на одном из них установлена программа 
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Linux c выходом  в Internet) , сканер , принтер,  ксерокс. В управленческой деятельности используются 2ксерокса, 2 сканера, 2 
принтеров, 3 компьютеров подключенных к Интернету. Работает внутренняя электронная почта.                                                                                                                               
Столовая рассчитана на 35 мест, кроме организованного питания по 2х недельному цикличному меню. В медицинском кабинете имеется 
процедурная.               

 

Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;контроль состояния системы условий. 
  

                                              IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 создание образовательной среды:  
 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость 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; 
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 
общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 
образования.  

 обеспечение  достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 
образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования  и 
ориентации в мире профессий;  

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  



260 

 

 участия обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 
образовательной программы основного общего образования  и  условий ее реализации;  

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности 
образовательного процесса;  

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

Система условий 
реализации 
Программы 

Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Кадровые 
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу основного общего образования. 
 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственного образовательного учреждения –квалификационной категории. 

 Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего образования, должна 
обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 
не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки 
на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 
 комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

Финансово-

экономические 

 обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
основного общего образования; 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 
 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 
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деятельность;отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования  Учредитель- МОиН РД  обеспечивает финансирование деятельности на основе 
распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход 
деятельности. 

 Государственное задание учредителя по оказанию государственных образовательных услуг должно 
обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными 
учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 
уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 
 

Материально-

технические 

обеспечивает  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 
здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и , 

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 
для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений 
для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений; 



263 

 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 
оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего 
образования, должно иметь необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), 
автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
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 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 
установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких 
материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 
применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 
культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 
использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
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 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихсяпланирования 
учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
 

 Психолого-

педагогические  

обеспечивает: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности; вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
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экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 
уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

 

 

Информационно-

методические  

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения должна обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 
 планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 
сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 



267 

 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 
учредителя образовательного учреждения. 
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 
 

 

  

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы: 
 характеристика оснащения информационно-библиотечного центра; 
  учебных кабинетов, административных помещений; 
 школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 
Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

 

Фонд дополнительной литературы включает: 
 отечественную классическую и современную художественную литературу: 
  зарубежную, классическую и современную художественную литературу: 
 научно-популярную и научно-техническую литературу:  
 издания по изобразительному искусству, 
 музыке,  
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 физической культуре и спорту,  
 экологии,  
 правилам безопасного поведения на дорогах;  
 справочно-библиографические и периодические издания; 
  собрание словарей;  
 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 
предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться. 

 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы ОО должен обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса: 
 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 
 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных 

компетенций, достаточная функциональная грамотность); 
 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового образа жизни; 
 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального пути            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образов
ательн
ая 

област
ь 

Кла
сс 

Кол-

во 
часо
в 

Предмет Программа. 
Автор, издательство, год 
издания 

 

Учебник. 
Автор, издательство, год издания 

Ф
ил

ол
ог

ия
 

1 3 Литературное 

чтение 

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа 

Сост .Е.С. Савинов. –М.: 
Просвещение, 2010. 
 

 

 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

М. Просвещение, 2011 

В.нг. Горецкий, В.А. Кирюшкин Азбука 

М. Просвещение, 2011 

1 4 Русский 

язык 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

М. Просвещение, 2011 

2 4 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

М. Просвещение, 2011 

В.нг. Горецкий, В.А. Кирюшкин Азбука 

М. Просвещение, 2011 

2 5 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

М. Просвещение, 2011 

2 2 Английский  
язык 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

М. Просвещение, 2011 

3 4 Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова и др. Родная речь, ч.1 и 2, 
М.: Просвещение, 2012 

3 5 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.Русский язык.3 класс. 
М.: Просвещение, 2012 

4 4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
Литературное чтение, 4 класс, в 2 ч. 
М.: Просвещение, 2010 

4 5 Русский язык Т.Г. Рамзаева 

М. Дрофа, 2006 



270 

 

М
ат

ем
ат

ик
а  

1  Математика 

 

М.И. Моро, С.И. Волкова 

М. Просвещение, 2011 

2 4 М.И. Моро, Математика ч.1,2. 
М.: Просвещение, 2011 

3 4 М.И. Моро, Математика ч.1,2. 
М.: Просвещение, 2012 

4 4 М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. 
Математика. ч.1,2. 
М.: Просвещение, 2010 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 

1 2 Окружающий 

мир 

 

А.А. Плешаков, Окружающий мир 

М. Просвещение, 2011 

2 2 А.А. Плешаков, Окружающий мир 

М. Просвещение, 2010 

3 

 

2 

 

А.А. Плешаков, Мир вокруг нас. ч. 1,2, 
М.: Просвещение, 2012 

 

4  Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 
класс. в 2 ч. 
М.: Просвещение, 2010 

Физиче
ская 
культу
ра 

1 2 Физическая 
культура 

 

В.И. Лях, А. А. Зданевич. 
Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся. 1-11 классы. 
М.: Просвещение, 2009 г. 

В.И. Лях. Физическая культура. 1- 4 класс. 
М.: Просвещение, 2011 

2 3 

3 3 

4 3 

Т
ех

но
ло

ги
я  

1 1 Технология 

 

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа. Сост. Е.С. 
Савинов. –М.: Просвещение, 
2010. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

Технология, 1 класс 

М. Просвещение, 2011 
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2 1 Е.А. Лутцева. Технология. 
Программы начальной школы. 
М.: Вентана-Граф, 2009 г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

Технология, 2 класс 

М. Просвещение, 2011 

3 2 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

Технология, 3 класс 

М. Просвещение, 2012 

4 2 Е.А. Лутцева. Технология, 4 класс, 
М.: Вентана-Граф, 2007 

И
ск

ус
ст

во
 

1 

 

1 Музыка Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа. Сост. Е.С. 
Савинов. –М.: Просвещение, 
2010. 

Е.Д. Критская, 
М. Просвещений. 2011 

2 1 В.В. Алеев, Т. Н. Кичак. 
Программа по музыке для 
общеобразовательных 
учреждений.1-4 классы. 
М.: Дрофа, 2006 г. 

Е.Д. Критская, Музыка. 2 класс 

М. Просвещений. 2011 

3 

 

 

1 Е.Д. Критская, Музыка. 3 класс 

М. Просвещений. 2012 

4 1 В.В. Алеев, Музыка. 4 класс. Ч. 1, 2. 
М.: Дрофа, 2009 

Фонохрестоматия из 2 а/кассет. 
1 

 

 

 

 

1 

 

 

ИЗО Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа. Сост. Е.С. 
Савинов. –М.: Просвещение, 
2010 

Л.А. Неменская  Изобразительное искусство 

М. Просвещение, 2011 

2 

 

1 

 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 

М. Просвещение, 2010 
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3 

 

1 

 
Примерные программы для 
начальной школы 

Сборник нормативных 
документов 

М.: Дрофа, 2007 

Л.А. Неменская Изобразительное искусство 

М. Просвещение, 2010 

4 1 Л.А. Неменская Изобразительное искусство 

М. Просвещение, 2010 

Ро
дн

ой
 (а

ва
рс

ки
й)

 я
зы

к 
 

и ро
дн

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а  
1 5 Родной (аварский) 

язык  и родная 
литература 

Программа  «Родной язык и 
родная  литература»  , 
Махачкала  2011г. 

Курбанов З.М. Вакилов Х.С 

 

2 5 Курбанов З.М.  Вакилов Х.С 

3 5 Курбанов З.М.  Вакилов Х.С 

4 5 Алиханов С.З.  Вакилов Х.С. 

ОРКСЭ 4 1 ОРКСЭ Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Начальная школа. Сост. Е.С. 
Савинов. –М.: Просвещение, 
2010. 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики. 4–5 классы: 
учебник для общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Англий
ский 
язык 

2 2 Английский язык В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др. Английский 
язык 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 

2-4 классы 

 

В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова.  Английский 

язык. 2 класс. М.: Просвещение. 2011 
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Основное общее образование 

 

О
бр

аз
ов

а
т

ел
ьн

ая
 

об
ла

ст
ь 

К
ла

сс
 

Предмет Кол-во 
часов 

Программа.Автор, издательство, 
год издания 

Учебник.  Автор, издательство, 
год издания 

 Ф
ил

ол
ог

ия
 

5 Русский 
язык 

6 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
Н.М 

. Шанский. Программы 
общеобразователь 

ных    учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы. 
М.: Просвещение, 2008 г. 
 

 

 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранова, 
Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 5 
класс. 
М.: Просвещение, 2009 

6  5 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др., 
Русский язык. М.: Просвещение, 2009 

7 4 М.Т. Баранов, Т.А  Ладыженская и др., 
Русский язык, 
М.: Просвещение, 2009 

8 3 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков и др. 
Русский язык, 
М.: Просвещение, 2009 
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9 2 С.Г. Бархударов,  С.Е. Крючков и др. 
Русский язык, 
М.: Просвещение, 2009 

5 Литерату
ра 

 

2 В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. 
И. Коровин, И. С.    Збарский, В. П. 
Полухина. Программа по 
литературе 

5-11 классы. Базовый уровень. 
М.: Просвещение, 2008 г. 
 

 

 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. Литература, 5 класс, ч.1,2. 
М.: Просвещение, 2009 

6 2 В.П. Полухина, В.Я. Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И. Коровин. Литература, 6 
кл., 
Ч. 1, 2М.: Просвещение, 2009 

7 2 В.Я Коровина. Литература, 7 кл., ч. 1,2. 
М.: Просвещение, 2009 

   

 

8 

2 В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. 
Литература, 8 кл., ч. 1,2.   М.: Просвещение, 
2009 

9 3 В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, И. С. 
Збарский, В. И. 
Коровин. Литература, 9 кл., ч.1,2. 
М.: Просвещение, 2009 

5 Английс
кий 

 

3 Примерные программы по учебным 

предметамИностранный язык 5-9 

классы 

М.: Просвещение 2010 

Кузовлев В.П. учебник «Английский язык»  
М.: Просвещение.                2009г.- 5 класс 

6 3 Кузовлев В.П. учебник «Английский язык»  
М.: Просвещение.                20009г.- 6 класс 

7 3 Кузовлев В.П. учебник «Английский язык»  
М.: Просвещение.                2002г.- 7 класс 

8 3 Кузовлев В.П. учебник «Английский язык»  
М.: 
Просвещение.                2002г.- 8 класс 

9 3 Кузовлев В.П. учебник «Английский язык»  
М.: Просвещение.                2002г.- 9 класс 
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М
ат

ем
ат

ик
а  

5 Математ
ика 

 

5 Примерные программы по 
математике 

М.: Дрофа, 2007 

Виленкин Н.Я. учебник «Математика» М.: 
Мнемозина 2009г. 

6 5 Виленкин Н.Я. учебник «Математика» М.: 
Мнемо 

зина 2009г 

7 Алгебра 

 

3 А. Г. Мордкович. Алгебра. 7-9 

классы. 
М.: Мнемозина, 2007 г. 

А.Г. Мордкович. Алгебра, 7 класс. в 2- 

частях. 
М.: Мнемозина, 2008 

8 3 А.Г.Мордкович. Алгебра,8 класс. в 2- 

частях. 
М.: Мнемозина, 2008 

9 3 А.Г. Мордкович, П. В. Семенова. Алгебра, 9 
класс. 
в 2 частях.М.: Мнемозина, 2009 

7 Геометри
я 

 

2 Примерные программы по 
математике 

М.: Дрофа, 2007 

Погорелов А.В. учебник «Геометрия 7-9» 
М.: Просвещение 2009г 8 2 

9 2 

И
нф

ор
м

ат
ик

а  

8 Информа
тика и 
ИКТ 

1 Примерные программы по 
информатике 

под редакцией Кузнецова. 

И.Г. Семакин  Информатика, 8 класс. 
Базовый 

курс. М., БИНОМ. 2007 

9 2 И.Г. Семакин  . Информатика, 9 класс. 
Базовый 

курс. М., БИНОМ. 2009 
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О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е  

 

5 История 
древнего 
мира 

2 А.А. Вигасин. Программа по 
истории древне 

го мира. М.: Просвещение, 2007 г. 

А.А. Вигасин, Г.Н. Годер, И.С. Свеницкая. 
История     древнего мира.М.: Просвещение, 
2010 

6 История 
средних 
веков 

2 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 
Программы 

общеобразовательных учреждений. 
История 6-11 классы, М.: 
Просвещение, 2006 г. 
А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 
Программа 

«История России с древности до 
конца 

XVI в.», 6 класс. М.: Просвещение, 
2006 г. 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История 

средних 

веков, М.: Просвещение, 2010 

А.А. Данилов, Л. Г. Косулина. История 
России, 
6 класс, М.: Просвещение, 2009 

7 История 
России 

1 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. 
Программа 

«История России XVI-XVII вв., 7 
класс. 
М.: Просвещение, 2006 г. 

А.А.Данилов, Л. Г. Косулина. История 
России. 
Конец XVI – XVIII век. 7 класс. М.: 
Просвещение, 
2009 

7 Всеобща
я 
история 

1 А.Я.  Юдовская. Программы 
общеобразовательных учреждений. 
История, 
обществознание. 7 – 11 классы, М.: 
Просвещение, 2007 г. 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 
Ванюшкина. 
Всеобщая история. История нового времени. 
М.:  Просвещение, 2008 
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8 

 

История 
России 

1 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 
Программа 

«Россия в XIX в.», 8 класс, 
М.: Просвещение, 2006 г. 

А.А. Данилов, Л. Г. Косулина. История 
России, 
8 класс 

М.: Просвещение, 2005 

8 Всеобща
я 
история 

1 А.Я. Юдовская. Программы 

общеобразовательных учреждений. 
История 

обществознание. 7 – 11 классы, М.: 
Просвещение, 2007 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 
Ванюшкина. 
Всеобщая история. История нового времени. 
М.:  Просвещение, 2008 

9 История 
России 

1 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 
Программа «Россия в XX – начале 
XXI века», 9 класс. 
М.: Просвещение, 2006 г. 

А.А. Данилов, Л.Б. Косулина, М. Ю. Брандт. 
История России. XX – XXI века. 9 класс. 
М.: Просвещение, 2009 

9 Всеобща
я 
история 

1 О.С Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова, 
Программа «Новейшая история 
зарубежных стран. 
20-начало 21 века». 
М.: Просвещение, 2007 г. 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 
Всеобщая история. Новейшая история. 
М.: Просвещение, 2007 

5. Обществ
ыознание 

   

6 Обществ
ознание 

1 А.И. Кравченко, И.С. Хромова. 
Обществознание. Программа курса 
6-9 кл. 
М.: Русское слово, 2006 г. 

А.И. Кравченко. Обществознание. 6 класс. 
М.: Русское слово, 2010 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е  

 

7 Обществ
ознание 

1 А.И. Кравченко, И.С. Хромова. 
Обществознание. Программа курса 
6-9 кл. 
М.: Русское слово, 2006 г. 

А.И. Кравченко. Обществознание. 7 класс, 
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 

8 Обществ
ознание 

1 А.И. Кравченко, И.С. Хромова. 
Обществознание. Программа курса 
6-9 кл. 
М.: Русское слово, 2006 г. 

А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. 
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 
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9 Обществ
ознание 

1 А.И. Кравченко, И.С. Хромова. 
Обществознание. Программа курса 
6 -9 кл., М.: Русское слово, 2006 г. 

А.И. Кравченко, Е. А. Певцова.  
Обществознание. 
9 класс. 
М.: Русское слово, 2009 

 5 Географи
я 

1 Авторская программа по географии 
ООО 5-9классы,под редакцией В.П. 
Дронов,И.И.Баринов, И.В.Душина,   

Баринов И.И.,Плещаков А.А., Сонин Н.И. 
География.Начальный курс 5 класс 

 

6 2 В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. 
Программа «Землеведение», 6 класс, 
М.: Дрофа, 2008 г. 

В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. География. 
Землеведение. 6 класс. 
М.: Дрофа, 2009 

7 2 И. В. Душина. Программа 
«Материки, океаны, народы и 
страны», 7 класс. 
М.: Дрофа, 2008 г. 

В.А. Коринская, В. А. И. В. Душина, Щенев. 
География. Материки, океаны, народы и 
страны. 7 кл. 
М.: Дрофа, 2008 

8 

 

2 И. И. Баринова, В. П. Дронов. 
Программа «География России» 8-9 

классы, 
М.: Дрофа, 2008 г. 

В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, 
А.А.Лобжанидзе.   География России. 
Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. 
М.: Дрофа, 2009 

9 2 Программы для 
общеобразовательных 

учреждений: география. 6-11 классы 

под редакцией И.В.Душиной.- 
М: Дрофа, 2009.(9 класс) 

В. П. Дронов, В.Я. Ром География Россия. 
Население, Хозяйство 

М. Дрофа, 2007 

 Е
ст

ес
тв

оз
на

ни
е  

    

5 Биология  1 Программа Н.И.Сонин, «Дрофа», 
2015г 

Н.И.Сонин, Введение в биологию5 класс, 
М.: «Дрофа», 2015г.  
 

6 Биология 1 В.М. Константинов, И.Н. 
Пономарева 

«Биология в основной школе» 

М.: Вентана-Граф, 2007 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова 
Биология. 
Бактерии, грибы, растения. 6 класс. 
М.: Дрофа, 2008 
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7 2 В.Н. Константинова, В.Г. Бабенко, 
Биология. 
Животные. 7 класс. 
М.: Вентана -Граф, 2004 

8 2 Драгомилов А.Г,, Маш Д.Р.. Биология. 
Человек. 8 класс. 
М.: Вентана-Граф, 2007 

9 2 И.Н. Пономарева,, О.А. Корнилова, 
Основы общей биологии 

М.: Вентана-Граф, 2003 

8 Химия 

 

2 Программа курса химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных учреждений 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М. 
М. Вентана-Граф, 2010 

Кузнецова Н.Е. учебник «Химия» 

М. Вентана-Графф  2006-08 – 8 класс 

9 2 Кузнецова Н.Е. учебник «Химия» 

М. Вентана-Графф  2006-07 – 9 класс 

7 Физика 

 

2 Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. 
Программа курса «Физика. 7-9 

классы». 
М.: Дрофа, 2010 г. 
 

Перышкин. А.В. учебник «Физика» М.: 
Дрофа – 

2004 – 7 класс 

8 2 Перышкин. А.В. учебник «Физика» М.: 
Дрофа – 

2004 – 8 класс 

9 2 Перышкин. А.В. учебник «Физика» М.: 
Дрофа – 2007 – 9 класс 

 И
ск

ус
ст

во
 

5 Музыка 1 В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т. Н. 
Кичак. Программа по музыке для 
общеобразовательных учреждений 
5-8 классы. 
М.: Дрофа, 2006 г. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Музыка. 5 класс. 
М.: Дрофа, 2008 

Фонохрестоматия из 2-х аудиокассет 

6 1 Т.И. Науменко, В.В. Алеев, Музыка. 6 класс. 
М.: Дрофа, 2009 

Фонохрестоматия из 2-х аудиокассет 
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7 1 Т.И. Науменко, В.В. Алеев, Музыка. 7 класс. 
М.: Дрофа, 2009 

Фонохрестоматия из 2-х аудиокассет 

5 

 

 

ИЗО 1 В.С.Кузин, С. П.Ломов, Е. 
В.Шорохов, 
С. Е.Игнатьев, П. Ю. Коваленко. 
Изобразительное искусство. 
Программа 

общеобразовательных учреждений. 
5-9 классы. 
М: Дрофа, 2009 г. 
 

 

В.С. Кузин, Сиротин. Изобразительное 
искусство. 
5 класс М.: «Дрофа», 2008. 

6 1 В.С. Кузин, Сиротин. Изобразительное 
искусство. 
6 класс М.: «Дрофа», 2008. 
 

7 1 В.С. Кузин, Сиротин. Изобразительное 
искусство. 
7 класс 

М.: «Дрофа», 2008. 
 

8 Искусств
о 

1 Сборник: «Программы для 
общеобразовательных учреждений: 
«Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  
2010г. 
Авторы:  Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова,  
Е.Д.Критская 

 

9 1 

 Т
ех

но
ло

ги
я  

5 

 

 

Технолог
ия 

2 

 

 

М. В. Хохлова, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко. Программа основного 
общего образования по 
направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». 
М.: Вентана-Граф. 2007 г. 

Ю.В. Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В. 
Литикова; 
под ред. В.Д Симоненко, Технология. 
Обслуживающий труд: 5 кл. 
М.: Вентана-Граф, 2009 
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П. С. Самородский, В. Д. 
Симоненко. Программа основного 
общего образования по 
направлению «Технология. 
Технический труд». 
М.: Вентана-Граф, 2007 г. 

С. П. Самородский, А. Т. Тищенко, 
В.Д. Симоненко, под ред. В.Д.Симоненко, 
Технология. Технический труд: 5 кл. 
М.: Вентана-Граф,2009 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

М. В. Хохлова, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко 

Программа основного общего 
образования 

по направлению «Технология. 
Обслужива 

ющий труд». М.: Вентана-Граф. 2007 

г. 

Ю. В. Крупская, О.А.Кожина, Н.В.Синица и 
др.; 
под ред.  В.Д.Симоненко, Технология. 
Обслуживающий труд: 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2009 

П. С. Самородский, В. Д. 
Симоненко. 
Программа основного общего 
образования 

по направлению «Технология. 
Технический труд». 
М.: Вентана-Граф, 2007 г. 

С. П. Самородский, А. Т. Тищенко, 
В.Д.Симоненко, под ред. В.Д.Симоненко, 
Технология. Технический труд: 6 кл. 
М.: Вентана-Граф,2009 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

М. В. Хохлова, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко. Программа основного 
общего образования по 
направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». 
М.: Вентана-Граф. 2007 г. 

Н.В. Синица, О.В.Табурчак, О.А.Кожина и 
др.; 
под ред. В.Д. Симоненко, Технология. 
Обслуживающий труд: 7 кл. 
М. Вентана-Граф, 2009 
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П. С. Самородский, В. Д. 
Симоненко. 
Программа основного общего 
образования 

по направлению «Технология. 
Технический труд». М.: Вентана-

Граф, 2007 г. 

П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, 
В.Д.Симоненко, под ред. В.Д.Симоненко, 
Технология. Технический труд: 7 кл. 
М.: Вентана-Граф,2009 

8 1 М. В. Хохлова, П. С. Самородский, 
Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. 
Технология: 
программы начального и основного 
общего 

образования. 
М.: Вентана-Граф, 2007 г. 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева и др., под 
редакцией 

В. Д.Симоненко. Технология: учебник для 

8 класса общеобразовательных учреждений. 
М.: Вентана-Граф, 2010 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

8 ОБЖ 1 

 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. 
В. Маслов. Программа по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2009 г. 

Латчук В.Н. . учебник «Основы 
безопасности жизнедеятельности» М.: 
Дрофа - 2006 

 

5-7 Физичес
кая 
культура 

1 В. И. Лях, А. А. Зданевич. 
Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся, 1-11 классы. 
М.: Просвещение, 2009 г. 

 

8-9 Физичес
кая 
культура 

 В. И. Лях, А. А. Зданевич. 
Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся, 1-11 классы. 
М.: Просвещение, 2009 г. 
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Программы отдельных учебных предметов, курса 5 класса 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 
другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 
процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект даёт основание 
для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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МАТЕМАТИКА 

Особенности преподавания математики по УМК    Виленкин Н.Я., «Математика. 5 класс» 

Учебно-методический комплект «Математика. 5класс»  соответствует требованиям ФГОС. Реализация требований нового стандарта 
обеспечивается использованием всех компонентов учебно-методического комплекта по математике для 5 класса. 

 В основе курса лежит принцип развивающего обучения. Преподавание осуществляется с использованием проблемно-поисковой и проектно-

исследовательской технологий. Ведущую роль имеет принцип систематичности и последовательности изложения учебного материала, при этом 
большое внимание уделяется формированию фундаментальных теоретических знаний. Новые понятия и алгоритмы действий вводятся с опорой на 
наглядные представления. Учебно-методический комплект позволяет реализовать принципы индивидуализации и дифференциации обучения.   

Изучение нового материала начинается с создания проблемной ситуации. При этом новые понятия и  правила  вводятся  на основе ранее 
усвоенных знаний. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно сформулировать правило, ввести новый термин, провести обобщение, а 
затем проверить себя. Такой подход позволяет развивать логическое мышление, ясность и точность мысли, алгоритмическую культуру.  

Разнообразие заданий тренировочного и контролирующего характера, а также упражнения повышенной степени сложности способствуют 
формированию и развитию  у обучающихся математических навыков.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методический комплект дополнен мультимедийными приложениями – дисками для учителя 
и ученика. Диск для ученика содержит теоретический материал, образцы записи вычислений, образцы оформления решения задач, задания для устных 
и письменных вычислений, поданные в игровой форме, что позволяет организовать самостоятельную работу ученика или дистанционное обучение.   

Таким образом, учебно-методическое обеспечение преподавания математики  в 5 классах позволяет реализовать системно-деятельностный 
подход, что соответствует требованиям  ФГОС.  

Планируемые результаты  обучения математики в 5 классе (по ФГОС) 

Личностные результаты 

Результат Содержание Способ достижения 

Воспитание российской гражданской 
идентичности. 

 Тематические уроки. Проведение урока-игры «История российской 
математики. Арифметика Магницкого». 

Формирование устойчивых познавательных 
интересов. 

 Расширение представлений о способах и 
методах решения задач. Знакомство с 
историей возникновения цифр, арабской 
и римской нумерацией, софизмах. 

Использование на уроках игровых моментов.  
Решение ребусов и кроссвордов. Занятия 
математического кружка (1 раз в неделю). 
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Формирование коммуникативной 
компетентности. 

Все темы. Устная работа на уроках. Работа в малых 
группах. 

 

Метапредметные результаты 

 

Результат Содержание курса Способ достижения 

Овладение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Решение задач на движение, на части, на 
уравнивание. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Обсуждение и выбор рациональных способов 
решения.  

Рефлексия. 

 

 Умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
 

Буквенные выражения. Координаты. Составление аналитических моделей . 

Решение текстовых задач арифметическим и 
алгебраическим способами. 

Составление графических моделей. 

Смысловое чтение.  
 

Буквенные и числовые выражения. 

Свойства арифметических действий. 

Треугольник.Основные задачи на дроби.  
Задачи на проценты. 

Составление мини конспекта по тексту 
учебника. 

Выбор способа записи условия (схемой, 
таблицей, словесно) 

Умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  

Текущие темы курса. 

 

Устная работа на уроке: формулирование 
определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных  вариантов решения, 
ведение самими учащимися «перекрестного» 

опроса одноклассников. 

Формирование и развитие компетентности в 
области использования ИКТ– технологий. 

Текущие темы курса. Подготовка учащимися (по желанию) 
презентаций к урокам. Подготовка сообщений 
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 Занятия математического кружка. к занятиям математического кружка путем 
поиска информации в интернете. 

 

Предметные результаты 

Результат Содержание курса Способ достижения 

Формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

Размеры объектов окружающего нас 
мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в 
окружающем нас мире. 

Решение задач. Составление алгебраических и 
геометрических моделей реальных ситуаций. 

Развитие умений работать с учебным 
математическим текстом. 

Числовые и буквенные выражения. 

Законы арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 

Формулирование новых определений, правил с 
опорой на текст  учебника. 

 

Развитие представлений о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений. 

Натуральные числа. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичная дробь. 

Письменные вычисления. Устный счет.  
Рациональные способы счета с использованием 
законов арифметических действий.  

Овладение символьным языком алгебры, 
приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений.  

Буквенные выражения. 

Уравнение. Корень уравнения. 

Нахождение числового значения буквенного 
выражения. Упрощение выражений 
(простейшие случаи приведения подобных 
слагаемых). Решение уравнений методом 
отыскания неизвестного компонента действия. 

Овладение геометрическим языком. Геометрические фигуры и тела. 
Равенство в геометрии. Измерение 
геометрических величин. 

Использование геометрического языка для 
описания предметов окружающего мира в 
простейших случаях. 
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Формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах. 

Геометрические фигуры и тела. 
Равенство в геометрии. Измерение 
геометрических величин. 

Изучение свойств плоских фигур, простейших 
пространственных тел. 

Создание разверток. 

Формирование представлений  о простейших 
вероятностных моделях.  

Элементы комбинаторики. Использование понимания вероятностных 
свойств окружающих явлений при принятии 
решений. Построение дерева возможных 
вариантов, перебор вариантов. 

Формирование информационной и 
алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств.  

Обыкновенные дроби. 

 

Микрокалькулятор. 

Подготовка учащимися презентаций.  

Выполнение простейших вычислений с 
помощью микрокалькулятора. 

Работа на интерактивной доске. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена  с использованием материалов  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 
русскому языку и  Рабочей программы по русскому языку к  предметной линии учебников Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
др.  . (М.: Просвещение, 2012). 

 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
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• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию. 

Общая характеристика программы  
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка 
составляют основные сведения о нем. 

Программа содержит: 
 Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, а также 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 
 Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся. 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой)  и культуроведческой компетенции. 
 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.  Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 
выделяются специальные часы. 
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В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен 
раздел ≪Вспоминаем, повторяем, изучаем≫. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 
примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника ≪Русский язык. 5 класс≫ содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 
прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования речевой деятельности. 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи  –  речеведческие понятия и виды работы 
над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 
его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет ≪Русский язык≫ занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Требования к предмету «русский язык» (основная школа). 

 совершенствование видов речевой деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 



290 

 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Из 8 обозначенных требований к результатам предметной подготовки по русскому языку 5 ориентированы на формирование коммуникативной 
компетенции, что неслучайно, так как. работа с текстом чаще всего вызывает затруднения у учащихся не только основной школы, но и старшей. Что 
проявляется как на уроках русского языка, так и при изучении других дисциплин. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия). 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми (аудирование, чтение, письмо, говорение): видами речевой деятельности  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на уроках иностранного языка, литературы и др.); на 
межпредметном уровне  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  
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 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку выпускниками ОШ 

 Представление об основных функциях языка, его роли в жизни человека и общества 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, разговорная речь, стили и язык художественной литературы; типы 
речи; текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи 

 Овладение основными стилистическими ресурсами, основными языковыми нормами и нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

 Опознание и анализ основных единиц и грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно речевой 
ситуации 

 Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка  

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
практике 

 Осознание эстетической функции родного  языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы 
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ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х 
частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011   и учебника  для учащихся 5 класса  
общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: 
Просвещение, 2012. Настоящая программа рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год ) 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, учтены особенности, обусловленные, во-первых, 
предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
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Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 
отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 
— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 
обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 
историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, 
стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-х классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения 
для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Результаты изучения предмета  «Литература» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

 культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и других видов деятельности; 
 о формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
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 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

                           2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

                    3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

                     4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание русского слова 
в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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ИСТОРИЯ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 
Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение,                   2011. – 342 с. 
(Стандарты второго поколения); 
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 
 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер - М.: 
Просвещение, 2011 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 
общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
(основного) общего образования основной школе:  образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
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 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю 
на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 
основными способами исторического анализа. 

Данная  программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на 
реализацию подхода для  использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

   

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  
истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего 
мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 
анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 
дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для 
изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с 
веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
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- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать 
данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 
сохранившимся фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 
истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, 
источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами 
учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды 
и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 
обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
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-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 
культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования (проект); 
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников Л.Н.Боголюбова: Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; ред. кол.  Л.Н.Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 



301 

 

Количество отводимых часов на изучение курса: 1 ч в неделю по учебному плану. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 
в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 
практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
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 Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

 Выполнение познавательных и практических заданий. 

   В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 
этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в 
познавательной и практической деятельности учащихся. 

    Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 
в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 
стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 
важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая 
тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1.Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества                                                                                                  2.Заинтересованность 
не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;                                                                        3.Ценностные ориентиры, 
основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в доступной 
социальной практике; 
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 
дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 
современном российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни; 
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7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 
конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности детей 
станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов 
существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его 
повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать 
в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать 
бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь 
человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом). 
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Основная функция – формирование личностного отношения: (дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары: создание и поиск путей решения 
проблемных ситуаций; ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры). Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это 
может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и 
экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому 
знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия) 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           проекты, компьютерная презентация и др. Достижение 
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 
общественной среде. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

Регулятивные  

  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  

Познавательные 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
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Коммуникативные 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 
Добывать и критически оценивать информацию. 
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. 
Обобщать. 
Группировать. 
Сравнивать факты, явления и понятия. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 
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БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа линии УМК «Дрофа» Сонин Н.И. (5—9 классы) для общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,  
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  
 Фундаментального ядра содержания общего образования, 
 Примерной программы по биологии. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

1. Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 
разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 
наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в 
формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников 
основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач 
биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре 
поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом 
значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 
учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы — на стадии их формирования. 
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Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и 
общества. 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования 
разнообразных видов учебной деятельности - При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить 
цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 
практической деятельности. 

Основные направления биологического образования: 

— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 

— реализация межпредметной интеграции биологии с Другими естественнонаучными дисциплинами; 

— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями 
общества; 

— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 
генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими общеобразовательными дисциплинами 
естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. 
Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и гуманитарного знания. Ценностный 
компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или 
эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного общего образования должно быть достижение 
предметных, метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до уровня 
учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания.  

Общая характеристика курса. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
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• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 
учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 
особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий:  

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека;  

-уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 
биологические закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых организмов», 
«Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, 
растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 
подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 
процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
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В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое 
было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 
восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в 
содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая биология», для 10—11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 
и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 
в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 
социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 
целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых  - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 
или общность -носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 
отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
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• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 
своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия; 



313 

 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами а сверстииками, к проектированию и построению 
индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 
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4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ -

компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественнонаучной картины мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 
эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними. 

ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по географии  (5-9 

классы) для основной школы, УМК И.И. Бариновой и  В.П Дронов (М.:Дрофа), опубликованного на сайте www.drofa.ru Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 
программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
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гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного 
знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, 
которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии 
для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое 
помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 
огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические знания и умения в 
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окру-

жающей среде. 

Изучение географии в основной школе должно обеспечить: 

• формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых 
национальных ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности; 

 формирование   целостной   картины    мира   через   познание многообразия     современного     географического   пространства на разных его 
уровнях (от локального до глобального); 

 понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора формирования общества и личности; 

 понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими    явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном мире; 

 приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём; 
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 формирование умений использования приборов и инструментов, технических и информационно коммуникационных технологий и средств 
обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов. Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 
умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения географии 
находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 
предметного содержания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 
планете людей, о закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 
главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 
развитию территорий. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы  географических  знаний  как  компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных,  экологических, социально-экономических, геополитических и иных 
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 
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 понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 
географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 
программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 
природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 
функцией важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии 
и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и 
хозяйства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 
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Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою Родину; 
осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному     выбору     и     построению дальнейшей     индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 
субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

 формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре,   национальным   особенностям,   традициям   и   образу жизни других 
народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,  
этнокультурных,  социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного   поведения   
в   чрезвычайных   ситуациях,   угрожающих жизни   и   здоровью   людей,   правил   поведения   на   транспорте и на дорогах; 

 формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 



320 

 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 
семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  
деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   
результата,   определять   способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    
критерии    для    классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение  создавать,   применять  и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,  
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования    информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, об их необходимости для   решения  современных   практических   задач   человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального  подхода  как  основы   географического  мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, об основных этапах её географического   освоения,   особенностях   природы,   жизни,   культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   как   одного   из   «языков» международного 
общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 формирование  представлений  об  особенностях  экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения курса географии  в 5 классе. 

Личностные результаты обучения. 

Результат Содержание курса Способ достижения 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
осознание своей этнической принадлежности; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

Выдающиеся географические 
открытия 

Практическая работа по составлению 
презентации по теме «Великие русские 
путешественники» 

 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, 

 

Все темы курса 

Самостоятельное выполнение   заданий в 
тетради- тренажере, тетради-практикуме.  

3) формирование личностных представлений о целостности природы, 
населения и хозяйства Земли 

 - Влияние космоса на Землю 
и жизнь людей 

 - Литосферные плиты, их 
движение и взаимодействие 

 - Человек и литосфера. 
Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу 

 - Творческая работа 

 

 - Сравнительный анализ геогр.экарт 

 

 - Работа с дополнительной информацией (в 
Интернете, других источниках) 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; осознанной доброжелательности к другому человеку  

Выдающиеся географические  
открытия 

Обсуждение влияния колонизации на жизнь и 
деятельность коренного населения 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 

Все темы курса 

Внеурочная деятельность (экскурсии и 
туристические походы) 
Групповые формы работы на уроке 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах 

Все темы курса 
Внеурочная деятельность (экскурсии и 
туристические походы) 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Землетрясение и вулканизм, 
обеспечение безопасности 
населения 

 - Знакомство с правилами поведения во время 
стихийных бедствий 
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 - Внеурочная деятельность (экскурсии и 
туристические походы) 

8)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе Рельеф Земли 

 - Просмотр видеофрагментов об уникальных 
объектах природы 

 

 - Внеурочная деятельность (экскурсии и 
туристические походы) 

 

Метапредметные результаты обучения 

Результат Содержание курса Способ достижения 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

Все темы Создание проблемных ситуаций 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Изображения земной 
поверхности и их использования 

 - Чтение и анализ топографических карт 

3) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать и отстаивать свою т. зрения; 

 -Развитие географических 
знаний о ЗемлеЗемля – планета 
Солнечной системы 

Презентация  мини-проектов с 
последующим обсуждением 

4)формирование и развитие  компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ – компетенции). 

Развитие географических знаний 
о Земле 

Все темы 

 - Практическая работа по составлению 
презентаций по теме «Важнейшие 
географические открытия»                           -
Работа с ресурсами электронного учебника 

5) смысловое чтение Все темы 
Анализировать текст учебника и выделять 
главную мысль 
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6)умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы 

Литосфера  - каменная оболочка 
Земли 

 - Практическая работа по сравнению 
тематических карт 

 

Предметные результаты обучения 

Результат Содержание курса Способ достижения 

1) объяснять географические понятия и термины Все темы курса 
Формулирование новых определений и их 
закрепление через географический диктант 

2) называть и показывать по карте основные 
географические объекты 

Все темы курса Изучение  географической номенклатуры 

3) наносить на контурную  карту и правильно 
подписывать   географические 

  объекты 

Литосфера – каменная оболочка 
Земли 

Практическая  работа с номенклатурой на 
контурной карте 

4) приводить примеры основных форм рельефа суши и  
дна океана 

Литосфера – каменная оболочка 
Земли 

Изучение номенклатуры 

5) называть методы изучения земных недр и Мирового 
океана 

Литосфера – каменная оболочка 
Земли 

Работа с текстом учебника, выявление методов 
изучения 

6)показывать по карте наиболее важные элементы 
градусной сети как систему  ориентировки на глобусе и 
карте 

Изображения земной поверхности и 
их использования 

Работа с картой и глобусом 

7)определять координаты точек и точек по их 

географическим координатам 

Изображения земной поверхности и 
их использования 

Решение задач на определение координат точек и 
точек по их географическим координатам  
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8)ориентироваться с помощью плана,   по компасу, по 
местным признакам 

Изображения земной поверхности и 
их использования 

- Практическая работа «Ориентирование на 
местности»  

9)объяснять механизм смены времён года, 
образования полярного дня и ночи, 
  дней осеннего и весеннего равноденствия 

Земля – планета Солнечной системы 

 - Демонстрационный опыт с теллурием 

 - Работа с текстом и внетекстовым компонентом 
учебника 

10) классифицировать карты по назначению, 
масштабу и охвату территории 

Изображения земной поверхности и 
их использования 

Практическая работа 

11) называть основные способы изучения Земли в 
прошлом и в настоящее  время и наиболее выдающиеся 
результаты географических открытий и  путешествий 

Развитие географических знаний о 
Земле 

 - Практическая работа по составлению 
презентаций по теме «Важнейшие географические 

открытия» 

 - Работа с  творческими заданиями учебника 

12) показывать по карте маршруты путешествий 
разного времени и периодов 

Развитие географических знаний о 
Земле 

Работа с картами атласа и текстом учебника 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие последнее время в нашей стране, существенно повлияли на 
расширение межкультурных связей россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в единое европейское 
образовательное пространство усилился процесс модернизации российской школьной системы образования, что привело к изменению целей, задач и 
содержания обучения иностранным языкам в школе.  

Рабочая программа линии УМК «Кузовлева » (5-9 классы) для основной школы составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, 
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В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и тесно связанные с ними 
воспитательные и общеобразовательные задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 
развивает речевые способности школьников, привлекает их 

внимание к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным языком, учащиеся 
лучше понимают родной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, 
формируют навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 
межкультурного и прагматического характера. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся V-ых классов; формирование умений 
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 
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• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
— формирование и развитие языковых навыков; 
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для V класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в V классе является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 
начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников V класса, закончивших начальную ступень образования и 
перешедших на основную. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные 
изменения учащихся, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность 
в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
метапредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 
навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при поиске информации и овладении 
учебными действиями. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 
межличностного общения на основе морально-этических норм. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 
оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета «Иностранный язык». 
Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности; 
• формирование ответственного отношения к учению; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• формирование толерантного отношения к другому человеку; 
• освоение социальных норм и правил поведения; 
• развитие морально-нравственного сознания; 
• формирование коммуникативной компетентности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование основ экологического сознания; 
• осознание важности семьи в жизни человека и общества; 
• освоение художественного наследия народов мира; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
Метапредметными результатами являются: 
• целеполагание в учебной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать выполнение учебной задачи; 
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 
• умение использовать знаково-символические средства для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 
роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
• умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
• формирование и развитие ИКТ-компетенции; 
• развитие коммуникативной компетенции; 
• развитие исследовательских учебных действий; 
• развитие смыслового чтения; 
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• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
— передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

— читать тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов; 
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
—  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
— распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения); 
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого, принятых в странах изучаемого языка; 
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
— владение основными приёмами работы с текстом; 
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
— умение пользоваться справочным материалом; 
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
— приобщение к ценностям мировой культуры. 
Г. В эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 
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— умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны 
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
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результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося 
и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 
и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 
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Программа проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС 2 поколения 

во внеурочной и классной деятельности 

 

       Одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся в процессе образования является организация научно-исследовательской 

деятельности. Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков осуществляется, главным образом, на уроках. Этому способствуют и современные 
интерактивные технологии. Несмотря на это - внеурочная работа учащихся - благоприятная почва для решения этих задач. 

Научно-исследовательская деятельность школьников помогает решать задачи развивающего образования:  

 повышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки учебной работы;  

 развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критическое мышление;  
 обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать трудности, достойно пережить успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих 

силах, расширяет контакты с учениками других школ, а при использовании Интернета - учит взаимодействовать с учителями и учеными.  

Поэтому, одной из важнейших задач, стоящих перед школами сегодня является подготовка школьника-исследователя, владеющего современными методами поиска, 
способного творчески подходить к решению проблем, пополнять свои знания путем самообразования. 
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Организация научно-исследовательской деятельности школьников в течение всего учебного года в школе обусловлена и объективным фактором в настоящее время 
наука все в большей мере становится непосредственной производительной силой не только в сфере идей. Современный учащийся как творческая, социально активная 
личность нового типа может формироваться только в процессе исследовательской, поисковой работы, которая органически сочетается с учебной деятельностью. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: В рамках ФГОС 2 поколения –Формирование универсальных учебных действий (УУД) в процессе проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: 

 Формирование личностных УУД: 
 Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 
 Воспитание целеустремлённости и настойчивости  
 Формирование коммуникативных УУД: 
 Умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,  
 Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
 Умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку зрения  
 Формирование регулятивных УУД: 
 Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, принимать решения; 
 Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования времени 

 Формирование познавательных УУД: 
 Сбор, систематизация, хранение, использование информации. 

 

План реализации программы. 

1. Основные понятия исследовательской деятельности обучающегося 

Понятие «исследовательская деятельность школьников» в педагогической литературе рассматривается с позиции организации такой деятельности педагогами. Как 
правило, под организацией исследовательской работы школьников понимается, прежде всего, использование педагогами и научными руководителями определенных 
форм и методов работы, способствующих развитию исследовательских умений учащихся.  

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, 
результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов 
деятельности.  
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Под исследовательской деятельностью обучающихся, понимается деятельность, связанная с решением  творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

 постановку проблемы;  
 изучение теории, связанной с выбранной темой;  
 подбор методик исследования и практическое овладение ими;  
 сбор собственного материала;  
 анализ и обобщение материала;  
 собственные выводы.  

Идея использования исследования как метода обучения известна со времен Сократа (беседа–исследование), организация целенаправленного обучения, при котором 
ученик ставился в положение первого исследователя определенной проблемы и должен был самостоятельно найти решение и сделать выводы появились в педагогике 
в конце 19 века (А.Я. Герд, М.М. Стасюлевич, Р.Э. Армстронг, Т. Гексли), впоследствии широко использовался в отечественной практике (Б.В. Всесвятский, И.П. 
Плотников, В.Я. Стоюнин, И.И. Срезневский, К.П. Ягодовский и др.).  

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, 
самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». В педагогической литературе также используются другие названия этого метода — 

эвристический, лабораторно–эвристический, опытно–испытательный, метод лабораторных уроков, естественнонаучный, исследовательский принцип (подход), метод 
эвристического исследования, метод проектов и др.  

Научно-исследовательская деятельность - такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением обучающимся творческой, 
исследовательской задачи в различных областях знания с заранее неизвестным результатом.  

Логика каждого исследования специфична. Исследователь должен исходить из характера интересующей его проблемы. И лишь потом, ставятся цели и задачи 
предстоящей работы. После чего обязательно анализируется уже имеющийся конкретный материал, которым располагает ученик, а также оснащённость исследования 
и свои возможности.  

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто неизвестное, что предстоит открыть, доказать.  

Тема отражает проблему в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 
конкретизирует основой замысел, создавая, тем самым, предпосылки успеха работы в целом. Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость 
исследования.  

Объект исследования - это область, в рамках которой содержится то, что будет изучаться. Это совокупность связей, отношений и свойств, которая служит 
источником необходимой для исследователя информации.  

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он устанавливает 
границы научного поиска в каждом объекте.  
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Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Любая цель начинается с 
глаголов "выяснить", "выявить", "сформировать", "обосновать", "провести" и т.д. Цель конкретизируется и развивается в конкретных задачах исследования. В задачах 
выстраивается комплекс проблем, которые необходимо решать в ходе эксперимента.  

Экспериментальные исследования требуют формулирования гипотезы. Гипотеза исследования - это развернутое предположение, где максимально подробно 
изложена модель, методика, система мер, т.е. технология того нововведения, за счет которого ожидается достижение цели исследования. Гипотез может быть 
несколько - какие-то подтвердятся, какие-то нет. Как правило, гипотеза формулируется в виде сложноподчинённого предложения: "Если…, то…" или "Чем…, тем…". 
В ходе эксперимента гипотеза может уточняться, дополняться, развиваться, отвергаться.  

Выбор конкретных методик и методов исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования. 
Методика - это совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретации полученных с их помощью результатов.  

Методы 

исследования 

Способы 

исследования 

Приёмы  

исследования 

 теоретические 

 эмпирические 

 философские 

 общенаучные 

 специальные 

 качественные 

 количественные 

 диалектические 

 статистические 

 исторические 

 социологические 

 Анализ 

 синтез 

 индукция 

 дедукция 

 абстрагирование 

 идеализация 

 формализация 

 аналогия 

 измерение 

 наблюдение 

 эксперимент 

 моделирование 

 классификация 

 типизация 

 дифференциация 

 функциометрика 

 математизация 

 гипотетика 

 прогностика 

 эвристика 

 «мозговой штурм» 

Проведение эксперимента осуществляется по плану. 

 

2.  Исследовательская и проектная деятельность 

 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования от проекта состоит в том, 
что исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 
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Таким образом, как отмечает А.И. Савенков, «проектирование и исследование - изначально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 
деятельности. Исследование - бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой задачи». Вместе с тем в основе обоих 
методов лежат одни и те же задачи, способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы на самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, 
групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, месяцев).  

 

Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, 
предмета, создание разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных творческих 
навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.(Е.С. 
Попов) 
Таким образом, исследование - это в большей степени научная деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность. Причем, проект может быть 
формой оформления результатов исследования. 
В основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 
*развитие познавательных умений и навыков учащихся 

*умение ориентироваться в информационном пространстве 

*умение самостоятельно конструировать свои знания 

*умение интегрировать знания из различных областей наук 

*умение критически мыслить. 
Проектная технология и технология исследовательской деятельности предполагают: 

 

*наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения 

*практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов 

*самостоятельную деятельность ученика 

*структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов 

*использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов исследования, сбор 
информации, оформление конечных результатов, презентация полученного продукта, обсуждение и выводы. 
Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, формам, часто выступают в совокупности, что повышает их эффективность. 
 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время он становится 
интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы образования, рекомендован Стандартами 2 поколения. 
В основе метода лежит развитие познавательных интересов, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 
проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся, индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.  
3. Виды проектов 

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, которая практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность 
темы; проблема, предмет и объект исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследования; методы исследования: наблюдение, опыты, эксперименты; 
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обсуждение результатов, выводы и рекомендации. Исследовательские проекты - одна из наиболее распространенных форм данного вида деятельности. Это 
практические и лабораторные работы, доклады, выступления, дневники наблюдения и т.д. 
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности уащихся - она только намечается и далее развивается в соответствии с 
требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал 
интересных дел и т.д. 
Творческий проект предполагает максимально свободный авторский подход в решении проблемы.  
Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., результат которых остается открытым до самого конца. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 
Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов (статья в СМИ, информация в сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органичной 
частью. 
Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала характер результата деятельности его участников. Этот результат обязательно 
должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект требует четко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде 
сценария, определения функций каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, 
позволяющие координировать совместную деятельность участников.  
Методы исследования и проектов предоставляют обучающемуся  уникальную возможность реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости идеи 
исследования 

Монопроекты– реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета, т.е. выполняется на материале конкретного предмета. 
Работа над монопроектами не исключает применение знаний из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле содержания 
конкретной предметной области или области деятельности человека. Интеграция - на этапе подготовки продукта к презентации: например, компьютерная верста 
продукта проектной деятельности. Могут проводиться в рамках классно-урочной системы. 
Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное время под 
руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие две-три предметные области, а могут быть 
достаточно объемные, продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам группируются вокруг проекта. Интегрированный проект 
предоставляет возможность использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы между школьными дисциплинами; сближает применение школьных 
знаний с реальными жизненными ситуациями. 
Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня подготовленности или развития интеллекта. Кому-то по силам реализация индивидуального 
проекта, а кто-то прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте. Главное - помочь  обучающемуся  поверить в свои силы. И эта задача падает на 
плечи взрослых. 
Использование методов исследования и проектирования предполагает отход от авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, 
обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 
А для этого учителю необходимо: 
*владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся 

*уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не подавляя учеников своим авторитетом 
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*устанавливать и поддерживать в группах работающих над проектом деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения поставленной 
проблемы 

*уметь интегрировать содержание различных предметов для решения проблем выбранных проектов. 
Цели, задачи применения исследовательской деятельности. 
Цели применения на занятиях исследовательской и проектной деятельности: 
*познакомить с принципом комплексного подхода в создании творческого продукта проектной деятельности, 
*вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс, 
*учить представлять свой творческий труд в виде презентации, отстаивать свои взгляды на выбор методов и материалов, необходимых для осуществления своих 
творческих замыслов, 
*учить применять свои знания в новых условиях, 
*формировать универсальные учебные действия, 
*воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию при совместной работе, 
*учить ориентироваться в мире информации. 
Задачи: 
*активизация и актуализация знаний, полученных школьниками при изучении определенных тем, систематизация знаний, знакомство с  комплексом материалов, 
заведомо выходящих за пределы программы, 
*развитие умений размышлять в контексте изучаемой темы, анализировать, сравнивать, 
делать собственные выводы, отбирать и систематизировать материал, реферировать его, использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования, 
публично представлять результаты исследования, 
*создание продукта, востребованного другими 

 

 

9. 4.  Проведение научного исследования 
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину. Такая 

деятельность предполагает, как минимум, семь важных этапов. 

1. Этап первый – выбор объекта и предмета исследования. Объект – это круг изучаемых явлений, а предмет – это связи и зависимости между ними. Объект 
и предмет научного исследования соотносятся между собой как общее и частное: в объекте выделяется та его часть, свойство, характеристика, которая становится 
предметом исследования. Именно на него и направляется основное внимание, как раз предмет исследования определяет тему исследовательской работы, которая 
выносится на титульный лист как ее заглавие. 

Допустим, тема будущей исследовательской работы - «Влияние А и Б на В». Тогда объекты исследования  – это А, Б, В, а предмет исследования – это самое 
«влияние», то есть зависимость В от А и Б. Если переводить на язык математики, то объект – это значение показателя, а предмет – функция.  
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2. Этап второй - определение цели и задач предпринимаемой работы. Цель исследования – это конечный результат,  а задачи – это этапы, по которым 
исследователь двигается к цели, как по ступеням, поэтому задачи должны быть логически последовательны и необходимы для достижения цели. Изящество научной 
работы состоит в том числе в ее лаконичности, в ней не должно быть ненужного груза. 

Задачи обычно формулируются с помощью глаголов «изучить», «сравнить», «установить», «описать», «выявить», «проанализировать» и т.п. Такие 
формулировки необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание решения этих задач как раз и составит содержание основной части научной 
работы. Заголовки глав каждого исследования рождаются именно из этих формулировок. 

Кроме того, задачи определяют жанр будущей научной работы – будет ли это просто наблюдение, собственно исследование или же  самостоятельная 
разработка не исследованного никем вопроса, выдвигающая какую-то научную гипотезу. 

Поэтому применительно к учебно-научным работам, которые обычно представляются на конкурсы, принято выделять задачи практикума, 

исследовательские и собственно научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом случае изменяется какой-нибудь параметр (например, температура) и исследуется 
связанное с этим изменение (например, объема). Анализ результатов в задачи практикума не входит. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, в которых исследуемая величина зависит от нескольких несложных факторов (например, 
загрязненность местности - от расстояния до трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов на исследуемую величину и будет являться предметом для анализа. 

Научные задачи предполагают много факторов, влияние которых на исследуемые величины довольно сложно. Постановка и решение таких задач требует 
широкого кругозора и научной интуиции, вот почему именно для такого вида работ неоценима помощь вашего научного руководителя.  

Соответственно выделяются следующие типы ученических работ, представляемых на конференции и конкурсы: 

 Натуралистические и описательные – творческие работы, направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления, но при этом 
имеющие элемент некоторой научной новизны.  

 Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат, носящие 
скорее иллюстративный характер, но предполагающие самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.  

 Собственно исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, содержащие собственный 
экспериментальный материал, на основании которого делаются выводы о характере исследуемого явления.  

3. Этап третий и абсолютно необходимый для серьезного исследователя - изучение  истории вопроса, чтобы было понятно, что в данной области уже 
сделано и почему этого недостаточно. Необходим обзор литературы по выдвинутой проблеме и анализ разных точек зрения. Такой обзор должен показать 
основательное знакомство со специальной литературой, умение систематизировать знания, полученные из разных источников, критически их рассматривать, 
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выделять существенное и т.д Самостоятельное исследование имеет смысл только в том случае, если изучение истории вопроса привело  к выводу, что данная тема 
еще не раскрыта или раскрыта лишь частично и нуждается в дальнейшей разработке. 

4. Этап четвертый – постановка проблемы. Познакомившись с разными точками зрения,  определяется собственный подход к решению данного вопроса, 
чтобы было ясно, что раньше этого никто не делал, но это нужно для того-то и того-то.  

5. Пятый этап - сбор материала для работы, в том числе экспериментального.  На этом этапе выбираются также методы исследования (например, 
наблюдение, эксперимент, сравнение, моделирование, статистическая обработка, анкетирование, интервьюирование и т.д.). 

6. Только после этого следует собственно аналитический этап работы – изучение и анализ собранного материала, выдвижение и проверка научной 
гипотезы, формулировка выводов. 

7. Завершающий, седьмой этап – написание научного текста (в котором  описывается  ход исследования, показываются его результаты, излагаются  
выводы, вытекающие из этого результата) и подготовка к конференции.  

5. Написание отчета об исследовании 

5.1  Основные стандарты построения научного текста 

Для того чтобы написать научную работу, надо прежде всего познакомиться с правилами ее построения, особенностями структуры.  Все научные тексты, независимо 
от области науки и жанра,  строятся по определенному стандарту: вводная часть (ее еще называют обзорной), основная часть (так называемая описательная) и 
заключительная часть (выводы). Содержание всех трех частей необходимо  согласовать со следующими содержательными стандартами: 

Вводная часть: 

(1) Обоснование актуальности научного исследования (т.е. его соответствия современному состоянию и перспективам развития отрасли науки и практики). 
(2) Обзор литературы по теме исследования, характеристика имеющихся по данной теме теорий.  
(3) Определение объекта и предмета исследования. 
(4) Обоснование и четкое изложение целей и задач работы, характеристика используемых методов. 

Основная часть: 

(1) Описание  существующих теоретических подходов к избранной проблеме. 
(2) Формулировка основных идей (теоретических положений) работы, развивающих или оспаривающих существующие взгляды.  
(3) Доказательство этих положений. 
(4) Экспериментальная (технологическая) часть — описание эксперимента, анализ полученных данных, их интерпретация и обобщение; практические 
рекомендации по совершенствованию полученных в ходе эксперимента результатов и перспективах их внедрения в практическую деятельность.  

 Заключительная часть: 

(1) Окончательная формулировка выводов. 
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(2) Список использованной литературы, включая авторские работы (если они есть). 
Кроме того, в заключении можно (но не обязательно) перечислить все то, что сделано в исследовании, написать о том, что пока еще не удалось реализовать, и 
обозначить направления дальнейших исследований. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части ИР, помещают в приложении.  

10. Содержание приложения. Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По форме - текст, таблицы, 
графики, карты и пр. Каждое приложение 

11.  должно начинаться с нового листа (страницы), например, "Приложение 1", "Приложение 2" и  
12. т.д. связь основного текста с приложением осуществляется через ссылки, которые  
13. употребляются со словом "смотри” 

 

a. 5.2.  Научный стиль речи, его особенности 

Особенности научного стиля речи определяются его главной целью - сообщать новое знание читателям, которые сами являются специалистами в 
данной области. Именно сообщать, а не объяснять, не растолковывать, не «разжевывать». Поэтому нужно освоить тот особый язык, который только и пригоден для 
общения с людьми науки: лаконичный, содержательный, точный, ясный. Приобрести такие языковые навыки для будущего ученого не менее важно, чем научиться 
проводить научные исследования. 
Для выполнения этой задачи вам в первую очередь придется придать  работе стилевые черты, которые отличают язык науки от всякого другого: 

1. безличность (бессубъектность) изложения; 
2. точность и логичность рассуждения; 
3. стандартность (клишированность) речи и текста в целом. 
Каждая из этих специфических черт важна и заслуживает специального рассмотрения. 

5.2.1. Бессубъектность научной речи 

Автору научного текста нельзя давать оценку излагаемому материалу, т.к. стиль научной речи - это безликий монолог, насыщенный книжной лексикой и 
специальной терминологией. Нормы научной этики требуют отказа от подчеркивания собственных заслуг (по крайней мере, в начале научной карьеры). В связи с 
этим используются словесные конструкции, позволяющие избегать личных местоимений, особенно местоимения «Я»: вместо личных предложений используются 
безличные: предпочтение отдается пассивным конструкциям (не «я провел исследование», а «было проведено исследование») или же косвенным указаниям на 
авторство («автору данной работы удалось установить, что…»). Это является выражением скромности и признаком объективности (нейтральности) изложения. 
Считается допустимым использование авторского «МЫ», обозначающего совокупные отношения автора текста и тех, кто его читает: «Представим эту 
закономерность в виде формулы...», «Мы можем исключить погрешность...» 
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 Сравните два варианта первого абзаца научной статьи, представленной студентом-первокурсником: первоначальный и подвергшийся стилистической правке. 
Редактор справедливо усмотрел недостаток этой, в общем-то, хорошей и содержательной работы именно в несоблюдении принципов научного стиля речи – в 
частности, бессубъектности изложения. 

Неправильно Правильно 

«За свое непродолжительное время обучения в университете я сталкивался на практике с множеством 
проблем решения, казалось бы, не очень сложных задач по физике. Анализируя трудности учащихся 
средней школы и студентов в решении задач по физике, я понял, что методиками обучения часто 
рекомендуются действия, которые содержат сразу несколько операций. Мне не понравилось, что в 
алгоритмах и актах деятельности решения задач этим действиям отводится всего одна позиция, так что в 
одно действие учащиеся должны правильно выполнить сразу несколько операций, что не всегда 
оказывается успешным. Я хочу предложить такую методику обучения, в которой предусматривается 
выполнение подобных операций раздельно и гарантированно правильно, безошибочно. Я считаю, что это 
может взять на заметку как школьник, абитуриент, а также студент вуза. Т.е. на следующих примерах я хочу 
показать, как будет разумнее поступать при решении задач на динамику, электростатику, закон сохранения 
энергии». 

«Многие трудности, возникающие при решении абитуриентами задач по 
физике (в частности, из разделов «Термодинамика», «Электростатика» и др.), 
объясняются несовершенством современных дидактических принципов. 
Существующие методики часто рекомендуют применять при решении задач 
действия, содержащие сразу несколько операций, что зачастую приводит к 
невнимательности и ошибкам. Предлагаемый ниже способ предусматривает 
выполнение подобных операций раздельно, что существенно снижает 
вероятность ошибки». 

 

5.2.2.Точность речи и логичность изложения 

Наука вообще стремится к ясности. И это отражается в ее языке, который требует отказа от всякой небрежности, от неоправданной усложненности, 
терминологической нечеткости.  

Современные научные сочинения нередко грешат перегруженностью иноязычными словами и неоправданно усложненным языком, что они оказываются недоступными не 
только обычным читателям, но и специалистам.  

Сравните два варианта словесного оформления одних и тех же идей, и вам станет понятно, насколько важно для ученого умение ясно выражать свои мысли: 

 

Неправильно Правильно 

«Поскольку расчет моделей 1-го класса предполагает наличие достаточно подробных 
исходных данных, которые можно получить лишь после детального анализа 
функционирования реального объекта, применение данных моделей на этапах 

«Модели 1-го класса не реализуемы, поскольку на этапе проектирования 
еще нет необходимых исходных данных» 
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Неправильно Правильно 

проектирования затруднительно, поскольку при моделировании мы имеем дело с еще не 
существующим объектом». 

Логичность изложения проявляется в постоянном подчеркивании последовательности движения мысли, ее отчетливом структурировании с помощью служебных 
слов, слов-связок, так называемых речевых клише, выполняющих различные речевые функции  

5.2.3. Стандартность (клишированность) научной речи.  

Клишированность – та же черта, которую можно увидеть в официально-деловом стиле, при оформлении различных документов. Например, верхняя часть заявления 
(«шапка»), где пишется «кому» и «от кого», а также само слово «заявление» - это языковое  клише.  

Работа не будет воспринята в качестве научного исследования, если  в первой (описательной) ее части не выделить пункты:  «тема», «проблема», «актуальность», 
«новизна», «цели», «задачи» и прочее.  

 Можно проанализировать  два введения в научно-исследовательские работы участников научно-образовательной программы «Шаг в будущее».  

Неправильно  Правильно 

«Судостроение — отрасль промышленности, производящая постройку судов 
всех типов и назначений. Что за скупая формулировка для такого богатого 
понятия! Ведь за этими несколькими словами, пусть предельно правильными 
и конкретными, стоит огромный, волшебный мир. Это мир гигантских 
кораблей, искрящегося металла, бурлящей воды и сильных людей — 

настоящих мужчин. Кораблестроители стоят на рубеже двух стихий — суши 
и моря, и это добавляет особую важность и особую романтику в их работу. 
Соприкоснувшись с этим миром однажды, невозможно не полюбить его. 
Впервые лицом к лицу с судостроением я столкнулся, когда мне было 
одиннадцать лет. Я своими глазами увидел, как корабль спускают на воду. 
Корпус корабля с неподключенными силовыми установками и 
электросистемой с грохотом сходит со стапельных рельс и обрушивается в 
воду, поднимая невообразимое количество брызг. Все это произвело на меня 
неизгладимое впечатление, и уже тогда я решил хоть как-то связать свою 
судьбу с кораблестроением. Так что с выбором темы для этой работы у меня 
проблем, конечно, не было». 

«Имя Ломоносова-поэта священно для каждого русского человека. Но… кто он для нас 
сегодня, Михаил Васильевич Ломоносов? Каким его знают и представляют себе 
современные российские школьники? Для ответа на эти вопросы была поставлена 
следующая цель: установить, насколько  общепринятые представления современных 
школьников о М.В.Ломоносове соответствуют истине и, в частности, совпадают с тем 
мнением, которого придерживался о себе сам великий поэт-ученый. Для достижения 
этой цели были сформулированы следующие задачи: 

─ провести социологический опрос по творчеству М.В.Ломоносова среди учащихся 
средних школ; 
─ познакомиться с биографией М.В.Ломоносова и его основными достижениями как 
ученого; 
─ прочитать и проанализировать все стихотворения М.В.Ломоносова, выявить 
основные идеи его поэтического творчества; 
─ определить связь идейного содержания поэзии М.В.Ломоносова с его научной и 
просветительской деятельностью. 
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Неправильно  Правильно 

Таким образом, объектом данного исследования стала биография М.В.Ломоносова как 
человека и как ученого, а также важнейшие стихотворения М.В.Ломоносова. Предметом 

исследования была выбрана возможная зависимость идейного содержания 
стихотворений М.В.Ломоносова от его просветительской деятельности. Работа 
проведена с помощью социологического, статистического и аналитического методов». 

  

Второй текст  гораздо более соответствует стандартам научного стиля речи. А первый текст,  мог бы быть вступлением к яркому и интересному сочинению 
о выборе профессии, но к научно-исследовательской работе и научному стилю речи он не имеет никакого отношения.  

  

5.3. Создание вторичных текстов по научной работе 

Для представления своей работы на конкурс или научную конференцию необходимо приложить аннотацию и тезисы.  Для некоторых конференций 
требуется  автореферат  исследовательской  работы. Необходимо подготовить текст доклада, который предстоит произнести перед аудиторией. Рецензент напишет 
отзыв  о работе или рецензию на нее. Все это именуется «вторичными текстами» (по отношению к «первичному» - то есть тексту научного отчета). 

Простые приемы, с помощью которых создаются тексты вторичные. 

1. Необходимо выделить в каждой смысловой части  работы главное (центральное) предложение, записать эти предложения в определенной логической 
последовательности – и таким образом получаются  тезисы текста.  

2. Выделив в этих тезисах опорные слова и словосочетания, необходимо составить план работы – и позднее создать  по этому плану текст доклада. 

3. Кратко характеризуя общее содержание тремя-четырьмя предложениями, получаем аннотацию работы.  

4. Характеризуя содержание более подробно и отмечая такие обязательные содержательные пункты, как цель, задачи, объект, предмет, методы, актуальность 
исследования, создается автореферат текста. 

5. Оценивая этот текст с точки зрения его теоретической новизны и практической значимости, пишем рецензию. Прибавляя к этой оценке рекомендации для 
использования этой работы, создаем научный отзыв о ней. 

Для того чтобы написанные  тексты соответствовали стандартам научного стиля, полезно осмыслить жанровое своеобразие каждого типа вторичного текста. 

5.3.1 Аннотация 

Аннотация — это краткое, обобщенное описание текста работы, книги, статьи, рукописи. Она выстраивается по определенной схеме: 
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─ фамилия, имя, отчество автора, краткие данные о нем; 
─ название исследования; 
─ его краткое описание с помощью определенных речевых стандартов (см. ниже); 
─ его практическое назначение. 

Таким образом, аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?» и перечисляет вопросы, которые освещены в первоисточнике, но не 
раскрывает самого содержания этих вопросов. 

 

 

5.3.2.  Автореферат 

Автореферат — это обобщенное изложение содержания вашей работы, построенное в соответствии с определенными стандартами.  

 

Образец автореферата научно-исследовательской работы 

Данное исследование посвящено ….   

Актуальность этой темы объясняется …. В последние годы заметно выросла потребность в …. Это обусловливает необходимость…  

Объектом исследования является …   

Предметом исследования выбрано… 

Цель работы – систематизировать существующую информацию…; (выработать принципы совершенствования…; доказать важность ….  и т.д.)  

Образец аннотации 

Мишин А.А. Московская область, г. Реутов, МОУ «Лицей», 6 класс 

Исследование процессов электрохимической заточки бытового режущего инструмента 

        Работа посвящена исследованию особенностей процессов электрохимической заточки бытового инструмента со сложным профилем режущей кромки, а также 
разработке конструкции простейшего электролизера для этих целей. Предлагаемая в работе технология позволяет в значительной степени не только упростить 
процесс, но даже частично автоматизировать его. Исследование представляет безусловный практический интерес, поскольку позволяет сравнительно 
простым и дешевым способом осуществлять вышеназванные процессы.  
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Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

─ рассмотреть …; 
─ дать описание наиболее характерных явлений…; 
─ выявить и сформулировать основные принципы…; 
─ установить характерные особенности, отличающие …; 
─ определить основные факторы, влияющие на..; 
─ разработать конкретные рекомендации по... 

Научная новизна предлагаемого исследования обусловлена самим объектом исследования, безусловно новым для … В рамках этой работы может быть 
развита теория... ; дан подробный анализ...; предсказано и теоретически исследовано... ; обоснованы новые принципы... ; разработан способ оценки …  

Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты позволяют: 

─ обеспечить...; 
─ повысить эффективность (оперативность)...; 
─ уточнить… 

Таким образом, в результате исследований могут быть: 

─ выработаны рекомендации... 
─ решены задачи... 
─ разработаны модели… 

 

5.3.3. Тезисы 

Тезисы — основные положения какой-либо научной работы, статьи, исследования. Тезисное произведение предполагает следующую содержательно-

композиционную структуру:  

1) преамбула,  

2) основное тезисное изложение (обычно 3-6 тезисов),  

3) заключительный тезис.  

В процессе создания тезисов необходимо задать себе следующие вопросы:  

1. Соразмерны ли содержательные объемы тезисов в тексте? (Может оказаться, что два ранее выделенных тезиса следует соединить в один или один разделить на 
два и т. п.) 
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2. Достаточно ли данное количество тезисов в основном изложении для заключительного вывода? (Может обнаружиться разрыв или пропуск, нарушающий 
логическую последовательность и вызывающий необходимость включения дополнительного тезиса.) 

3. Все ли имеющиеся в основном изложении тезисы необходимы для заключительного вывода? (Могут обнаружиться тезисы, «выбивающиеся» из логической схемы, 
включенные в текст под влиянием их субъективной актуальности для автора, по смежности и другим ассоциациям; они уводят в сторону от главного содержания, 
и их следует устранить.) 

4. Отвечает ли расположение тезисов в тексте требованиям логической схемы? (Может оказаться, что тезисы необходимо переставить или изменить речевое 
оформление тезиса, акцентируя логически необходимый аспект его содержания.) 

Выделение заключительного тезиса отдельной рубрикой не обязательно,— это касается лишь тех случаев, когда тезисы основного изложения расположены 
преимущественно в причинно-следственной линейности и вывод непосредственно вытекает из них.  

Для сравнения  два варианта – правильный и неправильный - тезисов одной и той же работы,  в которых можно определить их содержательно-

композиционные различия. 

Неправильно Правильно 

1. Учебные пособия по математике и химии предназначены 
для работы на занятиях по предметам. 

2. В пособиях осуществлен строгий учет лексико-

грамматического материала, изученного студентами по 
русскому языку. 

3. Задания к урокам пособий способствуют усвоению 
содержательной стороны. 

4. Лингафонные приложения к пособиям вырабатывают 
навыки аудирования и конспектирования. 

5. Специфика работы по пособиям определяется различными 
сроками введения указанных предметов (математика—5-я 
неделя, химия - 10-я неделя). 

а) Язык пособия по математике, в отличие от языка 
пособия по химии, подвергался жесткой адаптации. 

«В докладе предполагается обосновать следующие принципы создания пособий по 
общеобразовательным предметным дисциплинам на русском языке для студентов 
подготовительного факультета на опыте создания пособий по математике и химии: 

1. В пособиях должны осуществляться строгий учет ранее пройденного студентами 
лексико-грамматического материала и последовательное градуирование поступления нового 
материала с учетом сроков введения соответствующих дисциплин (например, математики на 5-

й, химии—на 10-й неделе обучения). 

2. Минимизация языкового материала производится исходя из учета объективного 
противоречия между резко ограниченными (особенно на раннем этапе) языковыми 
возможностями студентов и их реальными практическими потребностями в усвоении основ 
соответствующих дисциплин. Особенно жесткой адаптации и контекстуальным ограничениям 
должны подвергаться грамматические явления, выходящие за рамки программы (учебного плана) 
по русскому языку. 

3. Языковые и речевые упражнения в пособии должны быть направлены на обеспечение 
познания и учебного общения в сфере соответствующей дисциплины. 
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Неправильно Правильно 

б) Включение в пособие по математике 
грамматических явлений, опережающих программный 
материал по русскому языку, носит ограниченный характер и 
объясняется необходимостью передать суть излагаемого 
материала. 

6. Для предметников обязательным условием является 
использование указанных структур только в контексте». 

 

4. Пособие предполагает лингафонное приложение, направленное прежде всего на 
выработку умений и навыков аудирования и конспектирования в рамках соответствующей 
предметной дисциплины». 

 

 

5.4. Доклад 

Доклад — это публичное сообщение о вашем исследовании: о постановке проблемы, о возможных путях ее решения, о ходе исследования, о его результатах.  

Доклад на конференции должен быть предельно четким, ясным и лаконичным. По установившейся традиции он не должен превышать 10-12 минут, в самом 
крайнем случае - 15 минут (это тот естественный предел внимания аудитории, до которого она еще будет слушать вас без видимых признаков нетерпения). 
Ориентировочно самый продолжительный доклад составляет 4-5 страниц машинописного текста через два интервала на листах бумаги стандартного размера (одна 
страница текста читается 2-3 минуты). 

Форма доклада - произвольная, но строится  в виде четкой логической последовательности - от цели к результатам.  

Можно рекомендовать следующую структуру доклада: 

─ наименование темы (предмета) исследования, степень ее предыдущего освещения, доказательство актуальности (1-2 минуты); 

─ цели, задачи, объект (область) исследований: докладчик должен показать проблему в целом, отметить, что нужно для полного ее решения (этим он 
ограничивает рамки исследований и снимает дополнительные вопросы), отметить, какие конкретные задачи поставлены в данной работе (2 минуты): 

─ методы решения задач исследования, обоснование выбора этих методов (1-2 минуты); 
─ изложение и краткое обоснование достигнутых научных результатов с указанием, что обобщено из ранее существующих научных положений, что добавлено 

и что вносится как принципиально новое в разработку проблемы (научной задачи)(2-3 минуты); 
─ доказательство достоверности полученных результатов и выводов (2-3 минуты); 
─ заключение, в котором излагаются основные выводы, указывается, насколько достигнута цель исследования и выполнены основные задачи (1-2 минуты). 
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5.5 Рецензия и отзыв 

 Эти вторичные тексты по вашей работе пишутся научными рецензентами и оппонентами, но сведения о том, как они создаются, не бу дут лишними и 
для самих авторов работ.  

Рецензия — это критический отзыв о работе, предполагающий: (1) комментирование основных положений работы (толкование авторской мысли; 
собственное дополнение к мысли, выраженной автором; выражение своего отношения к постановке проблемы); (2) обобщенную аргументированную оценку; 
(3) выводы о ценности работы. 

В отличие от рецензии, отзыв дает только общую характеристику работы без ее подробного анализа, но зато содержит практические рекомендации по 
присуждению автору работы призового места или даже ученой степени . 

 

5.6 Подготовка к выступлению 

Чем короче выступление, тем дольше нужно к нему готовиться. Это связано с тем, что для короткого выступления необходимо отобрать самое главное, но 
так, чтобы не пострадало содержание, не исчез иллюстративный материал. Это довольно трудно. Поэтому подготовка доклада осуществляется в  три этапа. 

1-й этап работы — ориентировка — мысленный отбор наиболее интересного, отбрасывание ненужного, не отвечающего формулировке темы. 

2-й этап — исполнение — запись продуманного. Можно и необходимо пользоваться материалом первоисточника, но целесообразно переформулировать его, 
излагая мысли более доходчиво 

3-й этап — репетиция, произнесение доклада вслух.  Не только произнести текст, хотя это самое главное, но и отработать интонацию, проверить, как  
используемые жесты и т.д.  Этот этап существует, чтобы внести необходимые изменения не только в текст, но и в поведение. На слух легче определить, какая фраза 
слишком затянута, какая — неточно сформулирована. Только не пытайтесь читать по бумаге: доклад в такой форме плохо воспринимается аудиторией, а поскольку 
глаза заняты чтением и не могут оторваться от текста, то зрительный контакт со слушателями исключен. К тому же зачитывание у многих слушателей ассоциируется 

с плохой подготовкой и некомпетентностью. 

Важное место в докладе занимает иллюстративный материал (схемы, фотосхемы, плакаты, слайды, макеты, видеофильмы и т.д.). Это позволяет опускать в 
тексте доклада ряд утверждений, дает возможность экономить время. Например, достаточно сделать такую ссылку: «На данном слайде приведены основные формулы 
для расчета погрешностей, при этом формула (7) составлена с учетом упрощений (допущений)». Все иллюстративные материалы нумеруются и размещаются так, 
чтобы докладчик мог демонстрировать их без особых затруднений. 

Использование средств наглядности также требует выполнения некоторых правил:  

во-первых, средства наглядности можно и нужно использовать лишь тогда, когда они действительно необходимы для пояснения или возбуждения 
(поддержания) интереса к излагаемому материалу; 

во-вторых, заранее ничего из средств наглядности вывешивать или открывать не следует, это делается лишь в нужный момент; 
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в-третьих, нельзя использовать таблицы и графики, если они плохо видны аудитории; 

в-четвертых, статистическим таблицам правильнее придавать вид диаграмм, желательно в форме разноцветных прямоугольников, отражающих размеры, 
тенденции и т. д.;  

в-пятых, обязательно увязывать слова с изображением на таблицах и графиках, обращаясь при этом не к пособиям, а к слушателям; сделать небольшую паузу, 
дать возможность разглядеть таблицу;  

в-шестых, не отвлекать слушателей от доклада: не надо раздавать им никаких материалов; как только изображения на экране стали не нужны, их необходимо 
убрать и т.д. 

Помимо наглядных средств, в докладах часто используется цифровой материал, который обладает значительной убедительностью для любой аудитории, 
может «освежать» внимание слушателей и даже выступать в отдельных случаях как средство образности и наглядности. Вместе с тем с цифрами нужно обращаться 
аккуратно, т. к. они плохо воспринимаются на слух. Вследствие этого их должно быть немного, тем более не надо приводить ряды цифр. Если есть возможность, 
лучше давать сведения в сопоставлении, образном сравнении: «В ... году на рубль можно было купить вдвое больше, чем в ... году»; «Площадь его равна площади 
Москвы и Московской области, вместе взятых», «Его население сопоставимо с населением одного московского микрорайона, например Теплого Стана». Наконец, 
необходимо точно указывать источник статистических данных. 

 

5.7.  Произнесение доклада 

Необходимо во время выступления соблюдать следующие риторические правила. 

Во-первых, уничтожить все слова-«паразиты». В нашу повседневную речь легко внедряются «сорные» словечки – «короче», «значит», «типа» и им подобные. 
Мы зачастую и сами об этом не подозреваем и потому с этим не боремся. А во время публичного выступления – всё это «вылезает». 

Во-вторых,  во время публичной речи тщательнее, чем обычно, соблюдать орфоэпические и грамматические нормы – необходимо выверить по словарю все 
трудные в акцентологическом отношении слова (в отраслях, газопровод, мощностей, оптовый, договор, квартал, программное обеспечение, звонит и т.п.). Заранее 
проверить  произношение сложных числительных в косвенных падежах (лучше написать словами, сверившись с грамматической нормой их склонения: «с 
двумястами семьюдесятью пятью образцами», «около пятисот девяноста восьми тысяч» и т.д.). 

 В-третьих,  это техника речи. Поль Сопер как-то заметил, что существует три категории ораторов: «Одних можно слушать, других нельзя слушать, третьих 
нельзя не слушать». То, что мы говорим, определяет, будут нас слушать или даже не смогут не слушать. Но от нашего голоса зависит, можно или нельзя нас слушать 
вообще. Хорошо звучащий голос всегда тонизирует нервную систему оратора, придает ему уверенность, создает нужное для успеха настроение. Плохо звучащий – 

наоборот. На аудиторию это действует тем более. Звуковое оформление речи, тембр голоса составляет эмоциональный фон выступления, который может быть 
положительным (приятным) или отрицательным (режущим ухо). Плохо звучащий голос может, таким образом, испортить все впечатление от работы. 



353 

 

В-четвертых, говорить нужно кратко. Еще древние риторы предостерегали против длинных фраз, поскольку они плохо действуют на слух аудитории и на 
дыхание оратора. Цицерон утверждал, что величайшее из достоинств оратора — не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно. Насколько 
известное высказывание Цезаря «Пришел, увидел, победил» лучше, чем «Сначала пришел, потом увидел и после этого победил»! 

В-пятых, говорить нужно точно. Известный физик Дирак говорил точно и требовал точности от других. Однажды, окончив сообщение, он обратился к 
аудитории: «Вопросы есть?» — «Я не понимаю, как вы получили это выражение», - сказал один из присутствующих. «Это утверждение, а не вопрос, — произнес 
Дирак, — вопросы есть?». 

В-шестых, говорить необходимо образно. Чем конкретнее речь, тем ярче, образнее зрительные представления, и напрасно в погоне за наукообразием 
вытравляют образность устной речи.  

Разумеется, чрезвычайно вредит манерам оратора излишнее волнение и напряженность. На этот счет существует много рекомендаций. Например, А.Ф.Кони 
советовал начинающим ораторам твердо верить перед выступлением, что сказанное ими окажется для аудитории открытием, в худшем случае – приятным сюрпризом.  

Необходимо выработать правильное отношение к своим страхам - аудитория редко бывает враждебно настроенной к оратору. Необходимо настроиться на 
дружескую волну.  

5.8. Ответы на вопросы 

Очень важна та часть выступления, которая обычно следует за докладом, - ответы на вопросы слушателей, порой перерастающие в дискуссию. Именно на 
этом этапе выступления ярко проявляются типичные недостатки молодых исследователей – неумение спорить, слабое знание логических законов и приемов, ошибки 
в построении умозаключений, нарушение этических принципов ведения научной дискуссии. Говоря определеннее – отсутствие эристической подготовки (эристика 
– наука о споре). 

Уже читая доклад, излагая свою точку зрения, необходимо настраиваться на возможный спор с оппонентами. Для поддержания духа вспоминайте 
бессмертную фразу Леонардо да Винчи: «Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их». Другое дело – что правильно отвечать 
на вопросы (а тем более спорить с научным противником) умеет далеко не каждый, и этому тоже нужно учиться. 

При подготовке к возможным вопросам желательно несколько раз посетить заседания, конференции, смотры-конкурсы, на которых проводятся презентации 
научных исследований.  

Выслушивая вопрос или замечания оппонентов, необходимо хорошо продумывать  ответы и говорить только по существу дела. Ответы без подготовки, хотя бы 
краткой, могут носить поверхностный характер и вызвать неудовлетворенность  докладом. Надо учиться умению убеждать аудиторию в истинности высказываемых  
взглядов, овладевать мастерством полемики – как общей, так и научной. Поэтому общие советы таковы: 

 не торопитьcя с ответом, убедитьcя, что вы правильно поняли вопрос; 
 обязательно поблагодарить за проявленный интерес к работе (иногда вы тем самым выигрываете время для обдумывания ответа); 
 не показывать своего замешательства или раздражения; 
 не давать непродуманных ответов; 
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 отвечать лаконично, ясно, по существу, не надо повторять свою речь еще раз; 
 не спорить о разных вещах, внимательно выслушивать своего противника,  

-  обязательно привести аргументы; 
Если ответы на вопросы переросли в живой диалог, спор, обсуждение, необходимо помнить следующее:  со своими научными оппонентами вы можете 

обсуждать либо саму проблему, либо ваши разногласия – а это совершенно разные виды научного общения. 

Обсуждение проблемы – это диалог, в котором стороны высказывают свои взгляды только для ознакомления слушателей с ними, а не для того, чтобы доказать 
их правильность. Это будет означать,  участие в дебатах (публичном обсуждении проблемы с определением различных взглядов на нее. Необходимо воспользоваться 
этим, чтобы еще раз разъяснить свою позицию, но не критиковать при этом противоположные воззрения. 

Если диалог с аудиторией перерос в обсуждение разногласий, когда каждая из сторон отстаивает свою правду; тогда это уже не просто обсуждение проблемы, 
а дискуссия - публичный научный спор на установление истины. В таком случае необходимо  соблюдать следующие правила научной дискуссии: 

 приводить аргументы  в защиту своего мнения; 
 выслушивать оппонента, не перебивая; 
 не использовать фразы «Я не согласен», «Вы не правы», «Это неверно» и т.п.  
 не раздражаться, сохранять приветливость; 
 благодарить за ответ на свой вопрос; 
 при ответе на вопрос не ограничиваться словами «Да» - «Нет», приводить хотя бы один аргумент. 

Таковы главные особенности правильного поведения докладчика во время публичного выступления. 

           В  условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования второго поколения организация проектно-исследовательской деятельности  
обеспечивает формирование  интеллектуальной активности, собственной значимости, мотивации к  познаниям, статусному моделированию. 
При правильной организации исследовательской деятельности обучащиюеся самостоятельно решают поставленные перед собою исследовательские задачи, 
овладевают научным стилем речи.  Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в 
результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, юные исследователи и сильные, и слабые имеют возможность развить 
лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. 
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