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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России». 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни де- 

тей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для 

развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и  

     организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа- 

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требова- 

ниями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль- 

татов. 

Целевой раздел включает: 

–пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы; 

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредмет- 

ных результатов: 

• программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

• программу отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про- 

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре- 

бованиями Стандарта. 

МБОУ «Нижне-Тимерлековская ООШ», реализующая основную образовательную 

программу началь- ного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся 

и их родителей (за- конных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Россий- 

ской и уставом образовательной организации. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю- 

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией до- 

говоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю- 

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключѐнном между ними и школой договоре. 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Нижне-

Тимерлековская ООШ» основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо- 

ровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб- 

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны- 

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю- 

щегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя- 

ния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систе- 

му клубов, секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея- 

тельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды села Нижний Тимерлек. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще- 

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос- 

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг- 

вального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки со- 

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же- 

лаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального разви- 

тия обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю- 

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж- 

дого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творче- 

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и рас- 

ширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учеб- 

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и яв- 

ляющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окру- 

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само- 

выражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми- 

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер- 

спективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея- 

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и ре- 

флексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлени- 

ем основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись- 

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си- 

стемы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи- 

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз- 

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото- 

рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальны- 

ми особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна- 

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников. Пред- 

метные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении мета- 
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предметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, инте- 

ресов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исхо- 

дя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познава- 

тельной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, 

что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

1. Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на реализацию и 

развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах дея- 

тельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, представляю- 

щая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обуче- 

ния. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, обуслов- 

ленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование 

себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального обще- 

го/основного общего образования образовательная программа начального общего образования 

реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная дея- 

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достиже- 

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще- 

го/основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об- 

щекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии «проектная 

деятельность», поисковые и научные исследования, подведение итогов при завершении разделов 

рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседа- 

ний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики Руководители 

могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами (сборы, слеты, 

соревнования, «погружении», фестивали, походы, экспедиции). Реализовывать часы, отведенные 

на внеурочную деятельность можно в каникулярное время в рамках деятельности лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического применения 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

2. Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием элементов оп- 

тимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. является сме- 

шанной: 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную ис- 

следования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной) 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного обра- 

зования); 
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образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учрежде- 

ний культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полез- 

ные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии 

с должностными обязанностями квалифицированных характеристик должностей работников об- 

разования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают уча- 

стие все педагогические работники. 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный руково- 

дитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по- 

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол- 

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели проходит разработка, 

апробация, внедрение новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональ- 

ные особенности, предполагается тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного про- 

фессионального педагогического образования, учреждениями высшего профессионального обра- 

зования, научными организациями, муниципальными методическими службами. 

 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями програм- 

мы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, 

которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного об- 

щества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализа- 

цию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является 

социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности. В 

План внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику Республики Татарстан: 

многонациональный и многоконфессиональный характер населения, сельскохозяйственный по- 

тенциал края. 

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спор- 

та. Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного образования 

или учреждений культуры и спорта. 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется 

во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий со- 

держится в программе курса внеурочной деятельности. 

8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. 

Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС, что 

позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого школь- 

ника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию учащегося и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 
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- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, должно соответ- 

ствовать возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержа- 

тельном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в работе 

детских общественных объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению воспита- 

тельной деятельности; 

- объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответствуют содер- 

жанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам разра- 

ботки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников); 

- прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от организацион- 

ной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. иден- 

тичны; 

- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их 

социальной активности; 

- в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, 

уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые угол- 

ки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, музей, 

помещения дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведение регу- 

лярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовать за- 

нятия крупными блоками «интенсивами». Возможно часть часов внеурочной деятельности ис- 

пользовать в период каникул для организации тематических лагерных смен, летних школ, созда- 

ваемых на базе школы и/или учреждений дополнительного образования детей, педагогическими 

кадрами школ. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности: 

- создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для 

них форм и видов внеурочной деятельности; 

- обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года, исходя из психофизиологических особенностей учащихся); 

- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в 

соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями школы, региональ- 

ными особенностями, условиями осуществления образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития лич- 

ности при возможном выделении наиболее значимых (общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, социальное. спортивно-оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет 

свои цели, формы организации деятельности детей и формы представления результатов. 

Организационные аспекты первого способа: 

1) проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 

2) время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если пяти- 

дневная учебная неделя), определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3) проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектирова- 

ны в целом на ступень общего образования; 

4) проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5) организацию внеурочной деятельности осуществляют классный руководитель, учителя- 

предметники, заместитель директора по ВР, педагог-организатор, педагог-психолог, педагоги 
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дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

- учет различных условий организации образовательного процесса для сельской школы; 

- обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года исходя из психофизиологических особенностей учащихся начальной школы); 

- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности с привлечением в качестве руководителей кружков пед- 

работников с поручением обязанностей, не входящих в круг должностных, с оплатой из средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Информационное обеспечение: 

а) мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного 

процесса; 

б) ведение электронной базы внеурочной занятости; 

в) создание и ведение базы учреждений УДОД. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще- 

го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образова- 

тельную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентирован- 

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечива- 

ет определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих форми- 

рованию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо- 

вания, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме- 

тов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задач и, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси- 

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов да ет представление о том, какими 

именно дейст виями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломл енными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающие- 

ся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня раз- 

вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соот- 

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред- 

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре- 

зультаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ- 

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззрен- 

ческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребно- 

стей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полу- 

ченные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается такая 

система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной це- 

ленаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (портфолио обучающихся), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе- 

тентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со- 

ответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успеш- 

ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе- 

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описываю- 

щие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научить- 

ся» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро- 

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон- 

стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо- 

собностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучаю- 

щихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи- 

цированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой груп- 

пы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон- 

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы- 

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следу- 

ющей уровень обучения. Учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообраз- 

но вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани- 

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко- 

торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво- 

ения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю- 

щихся»; 
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• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окру- 

жающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результа- 

ты освоения обязательных учебных предметов на уровне начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра- 

зования 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; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой зада- 

чи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; по- 

нимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове- 

дения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно- 

сти; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 



13  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни- 

честве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐ- 

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма- 

териале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова- 

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от- 

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще- 

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен- 

ных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
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• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин- 

тернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 

кретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос- 

полняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз- 

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровож- 

дая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа- 

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодей- 

ствии; 

• 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 си- 

туации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб- 

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудниче- 

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт- 

нѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче- 

ства с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму- 

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

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

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы- 

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- 

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати- 

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин- 

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и за- 

висимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин- 

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа- 

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколь- 

ко примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описа- 

нию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, струк- 

туру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж- 

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвержда- 

ющие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав- 
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ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил- 

люстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи- 

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо- 

дить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоре- 

чивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра- 

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными ин- 

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

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и ко- 

торые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра- 

боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз- 

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше- 

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис- 

точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научат ся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для решения 

разнообразных учебно -познавательных и учебно -практических задач, охватывающих содержа- 

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи- 

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси- 

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф- 

ровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови- 

зуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника- 

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис- 

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис- 

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поис- 

ке в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор- 

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учрежде- 

ния; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни- 

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиату- 

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

Выпускник научится: 

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

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо- 

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель- 

ности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального обще- 

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле- 

ние национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись- 

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само- 

выражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока- 

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речево- 

го этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация раз- 

личных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне- 

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу- 

ры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове- 

рять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани- 

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней- 

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про- 

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

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

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар- 

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справоч- 

никах. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор- 
мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике ма- 

териала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо- 

графических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от- 

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су- 

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель- 

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо- 

четании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, об- 

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про- 

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо- 

ра; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи- 

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и        неязыковых         средств         устного         общения         на         уроке,         в         школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще- 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
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– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изло- 

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль- 

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз- 

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

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет фор- 

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату- 

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз- 

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и си- 

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отра- 

жающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч- 

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим- 

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведе- 

ния, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую ли- 

тературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе- 

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест- 

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся деклами- 

ровать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы- 

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообще- 

ниями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри- 

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак- 

тов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ- 

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

дов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изобра- 

женные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ге- 

роям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза- 

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро- 

сы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

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

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек- 

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан- 

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

рей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак- 

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со- 

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс- 

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

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

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

нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек- 

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа- 

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

данной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе- 

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь- 

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе- 

ние, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен- 

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со- 

бытиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму- 

никативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от- 

зыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

держкой и пояснениями; 

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

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

го продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль- 

туры и основное средство человеческого общения; осознание значения родного языка как языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культу- 

ры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения исполь- 

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об ос- 

новных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматиче- 

ские категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 
 

Туган тел фәненнән көтелгән предмет нәтиҗәләре 

1. Россиядҽ тел һҽм мҽдҽният киңлегенең бердҽмлеге һҽм кҥптөрлелеге, телнең милли ҥзаң 

формалаштыру нигезе булуы турында беренчел кҥзаллау булдыру. 

2. Укучыларның телне милли мҽдҽният кҥренеше һҽм аралашуның тҿп чарасы дип, туган 

телне миллҽтара аралашу теле итеп танулары. 

3. Кешенең гомуми культура кҥрсҽткече, гражданлык позициясе булган телдҽн һҽм язма 

дҿрес сҿйлҽмгҽ карата уңай караш формалаштыру. 

4. Ҽдҽби тел нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик, пунктуация), сҿйлҽм 

ҽдҽбе кагыйдҽлҽре турында беренчел кҥзаллауга ия булу. 

5. Аралашу вакытында куелган максат, бурыч һҽм чаралардан чыгып, ҿйрҽнгҽн материалны 

куллана белҥ; катлаулы булмаган монологик сҿйлҽм һҽм язма текстлар тҿзегҽндҽ, 

коммуникатив бурычларны уңышлы ҥтҽҥ ҿчен, туры килгҽн тел чараларын сайлый белҥ 

кҥнекмҽлҽрен формалаштыру. 
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6. Хатасыз язуны культура дҽрҽҗҽсенең бер кҥрсҽткече итеп тану; ҥзе төзегҽн һҽм тҽкъдим 

ителгҽн текстларны язганда, орфография һҽм тыныш билгелҽре кагыйдҽлҽрен дҽрес 

куллана белҥ. 

7. Танып белҥ, гамҽли һҽм коммуникатив биремнҽрне чишҥ өчен тел берҽмлеклҽре һҽм уку 

гамҽллҽренҽ ия булу; 

8. Туган телнең системасы һҽм төзелеше: фонетика, графика, лексикология, сҥз төзелеше 

һҽм сҥз ясалышы, морфология һҽм синтаксис; төп тел белеме берҽмлеклҽре һҽм аларның 

ҥзлеклҽре, сөйлҽмдҽ куллану ҥзенчҽлеклҽре турында беренчел фҽнни караш булдыру. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты освоения 

к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом худо- 

жественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуаль- 
ный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитан- 

ных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; 
• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно- 

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя   и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и 

т. д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсцени- 

ровка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собствен- 

ных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и не- 

обходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

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

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом тек- 

ста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, колы- 

бельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и иллю- 

страции. 
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Планируемые результаты освоения 

к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом худо- 

жественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

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

вет, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков родной литературы, 

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

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их со- 

держание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их по- 

ступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной ра- 

боты получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

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

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библио- 

теке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школь- 

ной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно- 

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в сти- 

хотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсцениров- 
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ка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные про- 

граммой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо- 

ты получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Планируемые результаты освоения 

к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом ху- 

дожественного произведения,  культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмот- 

рового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведе- 

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

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», ил- 

люстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо- 

ты получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 
• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравне- 

ние, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 
• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литерату- 

ре (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигу- 

ры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени; 
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсцени- 

ровка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собствен- 
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ных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и не- 

обходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные про- 

граммой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (вы- 

ражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо- 

ты получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравни- 

вать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выражен- 

ных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек- 

стов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения 

к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом худо- 

жественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, со- 

ставлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содер- 

жание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

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

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); • составлять аннотацию на отдель- 

ное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично вос- 

принимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и спра- 

вочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание 

в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и 

др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного твор- 
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чества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

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

ственного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное сло- 

весное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных тек- 

стов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Уку предметын үзләштерүнең планлаштырылган предмет нәтиҗәләре 

Башлангыч гомуми белем бирҥ мҽктҽбендҽ предметны ҥзлҽштерҥ нҽтиҗҽсендҽ укучыларда 
ҽдҽбиятның кҥп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм ҽһҽмияте турында кҥзаллау формалаштырыла. 

Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаганда укучыда алга таба белем алуга кирҽкле нигез салына. Ҽйлҽнҽ- 

тирҽ дҿньяны танып белҥдҽ ҽдҽби укуның ролен һҽм кирҽклеген, кешенең интеллектуаль 

культурасын формалаштырудагы ҽһҽмияте аңлатыла. Укучыларда ҥз-ҥзеңне һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ 

дҿньяны танып белҥ ҿчен системалы рҽвештҽ белем алуга ихтыяҗ тудырыла. Кече яшьтҽге мҽктҽп 

баласы, тормышта ҥз урынын табу, танып белҥ эшчҽнлеген киңҽйтҥ максатыннан, ҽдҽби ҽсҽрлҽрне 

кызыксынып ҿйрҽнҽчҽк дип кҿтелҽ. 

Башлангыч гомуми белем бирҥ баскычында фҽнне ҿйрҽтҥнең гомуми нәтиҗәләре тҥбҽндҽгелҽр: 
– укучыны ҽдҽби ҽсҽрлҽр аша Туган иле, туган ягы, дҿнья халыклары мҽдҽнияте һҽм тарихы белҽн 

таныштыру; 

 

– ҽдҽби ҽсҽрне, сҽнгатьнең ҥзенчҽлекле бер тҿре буларак, башка сҽнгать ҽсҽрлҽре белҽн чагыштырып 

ҿйрҽнҥ; 

– ҽсҽрнең жанрын билгелҽгҽндҽ, геройларга характеристика биргҽндҽ анализ, чагыштыру, каршы кую 

ысулларын куллану; 

– тҿрле характердагы ҽсҽрлҽр белҽн таныштыру; 

– кече яшьтҽге мҽктҽп баласын ҥз фикерен курыкмыйча ҽйтергҽ, башкалар фикерен тыңлый һҽм 

хҿрмҽт итҽргҽ кҥнектерҥ; 

– укучыларны ҽдҽби, фҽнни, фҽнни-популяр текстлардан ҥзлҽренҽ кирҽкле мҽгълҥматларны эзлҽп 

таба белергҽ ҿйрҽтҥ; 

– сҥзлек, энциклопедиялҽр белҽн эшлҽҥ кҥнекмҽлҽре булдыру; 

– тҿрле ситуациялҽрдҽ, сҿйлҽм этикеты кагыйдҽлҽрен ҥтҽп, диалог, монолог тҿзергҽ ҿйрҽтҥ. 



30  

1класс 

«Сөйләм һәм уку эшчәнлеге төрләре» бүлеге: тыңлап аңлау, кычкырып уку һҽм эчтҽн уку 

турында, тҿрле текст тҿрлҽре белҽн эшлҽҥ, библиографик культура, сҽнгать ҽсҽрлҽре тексты 

белҽн эшлҽҥ, сҿйлҽм культурасы. 

Укучылар өйрәнәчәкләр: 

 шҽхси уку темпларын исҽпкҽ алып иҗеклҽп һҽм тулы сҥзлҽр белҽн кычкырып салмак 

укырга ; 

 сыйныфта укылган кыска ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген аңларга һҽм тҿп фикерлҽҥ ҿлешлҽрен 

ачыкларга ; 

 билгелҽнгҽн урыннарны эчтҽн укып , тҿп мҽгънҽсен аңлау; 

 тҿрле авторларның 3-4 шигырен яттан сҿйлҽргҽ. 

Укучылар мөстәкыйль һәм парлы эш барышында белем алу мөмкинлеге 

алачак: 

 китапта «Эчтҽлек» яки «Башлам » битен табарга; 

 «эчтҽлек » кҽ таянып, китапта кирҽкле ҽсҽрне табарга; 

 ҽсҽр тексты буенча сораулар бирергҽ һҽм текст ярдҽмендҽ сорауларга җавап бирергҽ. 

"Әдәбият белеменең башлангыч белемнәре» бүлеге: шигырь ҽсҽренең ҥзенчҽлеклҽрен белҥ 

(ритм, рифма һ.б.), жанр ҥзенчҽлеклҽрен аеру (халык һҽм авторлык ҽкиятлҽре һ. б.), ҽдҽби 

алымнарны белҥ (чагыштыру, тышлау, контраст һ. б.). 

Укучылар өйрәнәчәкләр: 

 шигырьдҽн ҽсҽрне аерырга; 

 фольклорның кече жанрларын аерырга: табышмак, тизҽйткеч,санамыш, эндҽшлҽр; 

 текстта ҽдҽби сҽнгать чагылышы чараларын табарга ( кабатлау; сҥзнең кечерҽйтелгҽн 

формасы, ҿндҽҥ һҽм сорау билгелҽре, рифма). 

Укучылар уку мөмкинлеге алачак: 

 ҽкиятлҽрнең сюжетлы-композицион ҥзенчҽлеклҽрен аеру; 

 фольклор һҽм ҽдҽбият жанрлары арасында чиклҽрнең хҽрҽкҽтчҽнлеген ачыклау (такмаза 

ҥртҽвечне дҽ ҥз эченҽ ала; бишек җыры- эндҽшлҽр; хикҽя- ҽкият; һ.б.). 

«Укучыларның иҗади эшчәнлеге элементлары " бүлеге: рольлҽргҽ бҥлеп уку, 

инсценировка, драматизация, телдҽн сҥзлек рҽсем ясау, репродукциялҽр белҽн эшлҽҥ, ҥз 

текстларын булдыру. 

Укучылар өйрәнәчәкләр: 

 укыганның эчтҽлеген аңлау; ҽсҽрнең ҥзенчҽлеклҽренҽ туры килҥче уку тизлеген , дҿрес 

темпны сайлап , кирҽкле тукталышлар ясап сҽнгатьле уку алымнарын куллана белҥ, 

 ҽдҽби сҽнгать ҽсҽрлҽрен (ҿлешлҽрен) рольлҽргҽ бҥлеп һҽм чылбыр буенча укырга; 

 иллюстрациялҽрне карарга, аларның сюжетын текстның тиешле фрагментына яки текстта 

белдерелгҽн тҿп фикер (хислҽр, кичерешлҽр) белҽн чагыштырырга. 

Укучылар уку мөмкинлеге алачак: 

 практикада кече фольклор жанрларын (табышмаклар, эндҽшлҽр, бишек җырлары) 

ҥзлҽштерергҽ һҽм аларны сҽнгать чаралары (мимика, ишарҽлҽр, интонация ярдҽмендҽ 

сҽхнҽлҽштерергҽ); 

 текстка туры килҥче иллюстрацияне табарга , текстлар белҽн иллюстрацияне 
чагыштырырга 

2 класс 

 

―Сөйләм төрләре, укучы эшчәнлеге‖ бүлегендә 

Аудирование, эчтҽн һҽм кычкырып уку, тҿрле тҿрдҽге текстлар белҽн эш, библиографик 

культура, ҽдҽби текстлар белҽн эш, аралашу культурасы. 

 
укучы өйрәнә: 

-сҥзлҽрне укыганда тҿгҽл, дҿрес ҽйтеп укырга, уку тизлеген арттыра барырга; 
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-текст белҽн беренчел танышканда эчтҽн укырга, терҽк сҥзлҽрне эзлҽп табып, кирҽкле ҿзек белҽн 

танышырга; 

-ҥз фикерен белдерҥ ҿчен, кыска монологлар тҿзергҽ, укытучы сорауларына тулы җавап 

бирергҽ; 

-укытучыны, сыйныфташларын тыңларга, сорауларга җавап биргҽндҽ иптҽшлҽрен кабатламаска, 

ҥз фикерлҽрен тҿгҽл ҽйтҽ белергҽ; 

-2 – 3 татар, 1 – 2 рус классик язучысының исемен ҽйтергҽ; 

-дҽреслектҽ танышкан 2 – 3 хҽзерге заман язучысы яки шагыйрен, алар язган ҽсҽрне ҽйтергҽ, 

эчтҽлеген сҿйлҽргҽ; 

-ҥзенең яраткан авторы турында, аның ҽсҽрлҽре турында сҿйли белергҽ; 

-бирелгҽн текстның темасын, тҿп мҽгънҽсен ачыкларга (укытучы ярдҽме белҽн); 

-аңлашылмаган сҥзлҽрнең мҽгънҽлҽрен ―Аңлатмалы сҥзлек‖ тҽн карарга; 

-ҽсҽр геройларына һҽм эш-гамҽллҽренҽ характеристика бирергҽ (исеме, портреты, сҿйлҽме). 

Мөстәкыйль, парлы, төркемнәрдә эшләгәндә, укучы эшләргә, өйрәнергә мөмкинлек ала: 

-укытучы укыган текстны аңлап, ҥз фикерен белдерергҽ; 

- кеченҽ кҥлҽмле ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽргҽ; 

-тҿрле авторның 6 – 8 шигырен яттан укый алырга; 

-китапханҽдҽн  китаплар  сайлаганда,  кирҽкле  ҽсҽрне  ―Эчтҽлек  битенҽ  һҽм  тышлык  битенҽ 

карап эзли белергҽ; 

-хрестоматиядҽге текстларны, өй һҽм мҽктҽп китапханҽсендҽге китапларны дҽрестҽ куллан 

белергҽ; 

-укылган тексттан ҿземтҽлҽр китереп, сорауларга җавап бирергҽ. 

 
―Әдәби пропедевтика‖ бүлегендә 

Шигъри ҽсҽрлҽрнең ҥзенчҽлеклҽрен танырга (ритм, рифма һ.б), жанр ҥзенчҽлеклҽрен аерырга 

(халык һҽм автор ҽкиятлҽре һ.б), ҽдҽби алымнарны танырга чагыштыру, җанландыру, контраст 

һ.б). 

 
укучы өйрәнә: 

-тылсымлы ҽкиятлҽрне хайваннар турындагы ҽкиятлҽрдҽн аерырга; 

-тылсымлы ҽкиятлҽрнең ҥзенчҽлеген ачыкларга; 

-ҽкият һҽм хикҽяне аерырга; 

-ҽсҽрдҽ сурҽтлҽҥ чараларын табарга (чагыштырулар, капма-каршылык, кабатлаулар, җанландыру 

һ.б.). 

 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек ала: 

-автор ҽсҽрлҽрендҽ фольклор элементларының чагылышын, ҽкиятлҽрнең, санамыш, тизҽйткеч, 

эндҽшлҽр, бишек җырлары, чылбыр ҽкиятлҽрнең сюжет-композиция ҥзенчҽлеклҽрен ачыкларга; 

-ҽдҽби ҽсҽрлҽр һҽм фольклор арасындагы чикнең сыгылмалылыгын билгелҽргҽ (хикҽядҽ – ҽкият 

элементлары, тылсымлы ҽкияттҽ хайваннар турындагы ҽкият элементлары чагылышы); 

-табигатьне шагыйрь кҥзлегеннҽн карап танып белергҽ. 

-шагыйрь кҥзаллавын шигъри ҽсҽрлҽрдҽ генҽ тҥгел, проза ҽсҽрлҽрендҽ таба белергҽ. 

―Укучыларның иҗади эшчәнлеге‖ бүлегендә 

Рольлҽргҽ бҥлеп уку, инсценировка, драматизация, телдҽн рҽсем ясау, картиналар репродукциясе 

белҽн эш, текстлар иҗат итҥ. 

укучы өйрәнә: 

-укылганның эчтҽлеген аңлап, интонация, уку темпын сайларга, паузалар белҽн укырга; 
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-ҽдҽби текстны, ҽсҽр ҥзенчҽлеклҽренҽ карап дҿрес итеп рольлҽргҽ бҥлеп, чылбыр рҽвешендҽ 

укырга; 

-программада каралган текстларны аңлап укырга һҽм эчтҽлеген сҿйлҽргҽ. 

Мөстәкыйль, парлы, төркемнәрдә эшләгәндә, укучы өйрәнергә мөмкинлек ала: 

-шигъри һҽм проза ҽсҽрлҽрен сҽнгатьле укып, текстка карата ҥз мҿнҽсҽбҽтен белдерергҽ; 

-дҽреслектҽ бирелгҽн иллюстрациялҽрне ҽдҽби текстлар белҽн чагыштырып, уртак һҽм аермалы 

якларын табарга; 

-шҽхси кичерешлҽр һҽм кҥзҽтҥлҽр белҽн уртаклашырга. 

 
3 класс 

―Сөйләм төрләре, укучы эшчәнлеге‖ бүлегендә 

Аудирование, эчтҽн һҽм кычкырып уку, тҿрле тҿрдҽге текстлар белҽн эш, библиографик 

культура, ҽдҽби текстлар белҽн эш, аралашу культурасы. 

укучы өйрәнә: 

-шҽхси уку темпын исҽпкҽ алып сҥзлҽрне дҿрес һҽм сҽнгатьле итеп кычкырып укырга ; 

-текст белҽн беренчел танышканда эчтҽн укырга, терҽк сҥзлҽрне эзлҽп табып, кирҽкле ҿзек белҽн 

танышырга, ҿзекне сайлап укырга; 

-укытучыны, сыйныфташларын тыңларга, сораулрга җавап биргҽндҽ иптҽшлҽрен кабатламаска, 

ҥз фикерлҽрен тҿгҽл ҽйтҽ белергҽ; 

-тҿрле авторның 6-8 ҽсҽрен яки алардан ҿзекне яттан сҿйлҽргҽ; 

-дҽреслектҽ танышкан ҽсҽрнең кайсы язучыныкы яки шагыйрьнеке икҽнен, алар язган башка 

ҽсҽрлҽрне дҽ ҽйтергҽ, эчтҽлеген сҿйлҽргҽ; 

-ҥзе яраткан автор, аның ҽсҽрлҽре турында сҿйли белергҽ; 

-бирелгҽн текстның темасын, тҿп мҽгънҽсен ачыкларга, авторның ҥз героена мҿнҽсҽбҽтен 

билгелҽргҽ; 

-ҽсҽр геройларына характеристика бирергҽ. 

-китап элементлары( язучы, исеме, эчтҽлек бите һҽм иллюстрация) буенча ориентлашу 

Мөстәкыйль, парлы, төркемнәрдә эшләгәндә, колектив эш вакытында укучы эшләргә өйрәнергә 

мөмкинлек ала: 

-укылган ҽсҽр геройларына бҽялҽмҽ бирҥ; 

-уку ҿчен мҿйстҽкыйль рҽвештҽ китаплар сайлап, китап элементлары буенча эчтҽлекне 

ачыкларга; 

-сайлап алынган китапларны мҿстҽкыйль укырга; 

-сҥзлеклҽр белҽн мҿстҽкыйль эш итҽргҽ. 

―Әдәби пропедевтика‖ бүлегендә 

Шигъри ҽсҽрлҽрнең ҥзенчҽлеклҽрен танырга (ритм, рифма һ.б), жанр ҥзенчҽлеклҽрен аерырга 

(халык һҽм автор ҽкиятлҽре һ.б), ҽдҽби алымнарны танырга чагыштыру, җанландыру, контраст 

һ.б). 

укучы өйрәнә: 

-тылсымлы, хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне, мҽсҽллҽрне, тормыш-кҿнкҥреш ҽкиятлҽрен 

аерырга; 

-ҽкият белҽн хикҽяне аерырга; 

-ҽсҽрдҽ сурҽтлҽҥ чараларын табарга (чагыштырулар, капма-каршылык, кабатлаулар, җанландыру 

һ.б.). 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек ала: 

-хайваннар турындагы ҽкиятлҽрнең кайчан килеп чыгышы турында фикерлҽргҽ; 

-тҿрле халыклар ҽкиятлҽрендҽге йҿремсҽк сюжет булуын ачыкларга. 
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―Укучыларның иҗади эшчәнлеге‖ бүлегендә 

Рольлҽргҽ бҥлеп уку, инсценировка, драматизация, телдҽн рҽсем ясау, картиналар репродукциясе 

белҽн эш, текстлар иҗат итҥ. 

укучы өйрәнә: 

-укылган ҽсҽрнең эчтҽлеген аңларга, интонация, уку темпын сайларга, паузалар белҽн укырга; 

-программа белҽн билгелҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрне эмоциональ  кабул итеп, хис-кичерешлҽрең 

турында телдҽн сҿйлҽм тҿзҥ; 

-ҽдҽби ҽсҽр, сҽнгать һҽм музыка ҽсҽрлҽрен кабатларга( кҥргҽн, ишеткҽн, укылганнар буенча ҥз 

фикереңне, хис-тойгыларыңны белдерергҽ); 

-ҽсҽрлҽр буенча инсценировкалар ҽзерлҽгҽндҽ катнашырга. 

Мөстәкыйль, парлы, төркемнәрдә эшләгәндә укучы эшләргә өйрәнергә мөмкинлек ала: 

-шигъри һҽм проза ҽсҽрлҽрен сҽнгатьле укып, текстка карата ҥз мҿнҽсҽбҽтен белдерергҽ; 

-дҽреслектҽ бирелгҽн иллюстрациялҽрне, картиналарны карап, ҽдҽби текстлар белҽн 

чагыштырып, уртак һҽм аермалы якларын табарга; 

- ҽдҽби һҽм сҽнгать ҽсҽрлҽре турында телдҽн сҿйлҽм тҿзергҽ. 

 
4 класс 

«Сөйләм һәм уку эшчәнлеге төрләре» бүлеге: ишетеп аңлау, кычкырып һҽм эчтҽн генҽ уку, 

тҿрле текст тҿрлҽре белҽн эшлҽҥ, библиографик культура, сҽнгать ҽсҽрлҽре тексты белҽн эшлҽҥ, 

сҿйлҽм культурасы 

Укучылар өйрәнәчәк 

- сайлап алып уку, текст белҽн танышу вакытында эчтҽн укырга, 

- ҽсҽрнең темасын һҽм тҿп фикерен билгелҽргҽ; текстны ҿлешлҽргҽ бҥлҽргҽ, текст планын 

тҿзергҽ һҽм аны эчтҽлек сҿйлҽгҽндҽ кулланырга; 

- текстның эчтҽлеген кыскача һҽм тулысынча сҿйлҽргҽ; 

- сыйныфта ҿйрҽнелгҽн тҿп ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген белергҽ, аларның авторларын һҽм 

исемнҽрен атарга; 

- ике-ҿч балалар журналының исемнҽрен санап, аларның тҿп эчтҽлеген (рубрика дҽрҽҗҽсендҽ) 

сҿйлҽргҽ); 

- ҽсҽрнең геройларына характеристика бирергҽ; 

- бер һҽм тҿрле ҽсҽр геройларының характерларын чагыштырырга; 

- авторның геройга мҿнҽсҽбҽтен ачыкларга 

- шигырьлҽрне яттан сҿйлҽргҽ (сайлау буенча), сыйныфташларының яттан сҿйлҽҥ буенча 

искҽрмҽлҽрен һҽм тҽнкыйтьлҽрен тыныч кабул итҽргэ 

- ҽдҽби ҽсҽр яки герой турында ҥз фикереңне нигезлҽргҽ, аны ҽсҽрдҽге аерым юллар белҽн 

дҽлиллҽргҽ; 

- китапта аның элементлары буенча ориентлашырга (автор, исеме, титул бите, «эчтҽлек» яки 

«ҿлеш» бите, аннотация, иллюстрация); 

-ҥрнҽк буенча ҽсҽргҽ яки китапка аннотация язарга ҿйрҽнҽ. 

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

автор позициясен ачыкларга һҽм ҽсҽргҽ, ҽсҽр геройларына һҽм аларның эш-гамҽллҽренҽ 

мҿнҽсҽбҽт белдерергҽ; 

ҽдҽби ҽсҽрне сҽнгатьнең бер тҿре буларак кабул итҽргҽ; 

ҽдҽби ҽсҽрне укыганда ҥзенең эмоциональ халҽтендҽге ҥзгҽрешлҽрне билгелҽргҽ; 

аермалы якларына басым ясап, ҽдҽби һҽм фҽнни-популчр ҽсҽрлҽрне чагыштырырга; 

автор текстына таянып, ҥз фикереңне монологик сҿйлҽм (хикҽялҽҥ, сурҽтлҽҥ, фикерлҽҥ) 

формасында тҿзергҽ; 

балалар ҿчен бастырылган вакытлы матбугат (газета, журнал) белҽн эшлҽргҽ ҿйрҽнергҽ мҿмкин. 
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«Әдәбият белеме пропедевтикасы» бүлеге: шигырь ҽсҽренең ҥзенчҽлеклҽрен белҥ (ритм, 

рифма һ.б.), жанр ҥзенчҽлеклҽрен аеру (ҽкият һҽм хикҽя; хайваннар турында ҽкият һҽм тылсымлы ҽкият һ 

б), ҽдҽби алымнарны белҥ (чагыштыру, сынландыру, контраст һ. б.). 

Укучылар өйрәнәчәк 

- текст тҿрлҽрен чагыштырырга; - ҽкият, мҽкаль, җыр, мҽсҽл жанрларын чагыштырырга; 

-сөйлҽмдҽ ҽдҽби төшенчҽлҽрне (ҽсҽр, ҽсҽрнең темасы һҽм төп уе, жанры, автор, тҿп һҽм ярдҽмче 

геройлар, уңай һҽм тискҽре герой) кулланырга; 

-текстлардагы сҽнгать чараларын (эпитет, чагыштыр, сынландыру (җанландыру), метафора, 

гипербола) гамҽли таба белергҽ, аларның ролен аңлатырга; -контексттагы мҽгънҽсенҽ карап, 

сҥзлҽрнең синонимнарын, антонимнарын табарга табарга ҿйрҽнҽ 

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

ҽдҽби тҿшенчҽлҽрне (шигъри һҽм чҽчмҽ ҽсҽр, фольклор һҽм автор ҽсҽре) кулланып, текстларны 

чагыштырырга һҽм аларга характеристика бирергҽ; тексттан ҽсҽр геройларының монологын, 

диалогын,   пезаж   һҽм   геройларның   сурҽтен   табарга;   -‖ҽсҽр‖,   ―китап‖,   ―вакытлы   матбугат‖ 

тҿшенчҽлҽрен аерырга, аларны уку мҽсьҽлҽсен чишҽ ҿчен кулланырга 

«Укучыларның иҗади эшчәнлеге элементлары» бҥлеге: рольлҽргҽ бҥлеп уку, 

инсценировка, драматизация, телдҽн рҽсем ясау, репродукциялҽр белҽн эшлҽҥ, ҥз текстларын 

булдыру 

Укучылар өйрәнәчәк 

-ҽдҽби ҽсҽрне рольлҽргҽ бҥленеп укырга, сҽхнҽлҽштерергҽ; 

- аналогия буенча тҿрле жанр ҽсҽрлҽре (табышмак, ҽкмят, хикҽя, мҽсҽл) уйларга; 

-мҿстҽкыйль, парлап, тҿркемнҽрдҽ иҗади проетлар тҿзергҽ; 

-мҽгълҥмат тупларга, тупланган материалны кулъязма китап формасында бизҽргҽ, эш 

нҽтиҗҽлҽре белҽн конкурсларда, кҥргҽзмҽлҽрдҽ, китапханҽ дҽреслҽрендҽ, мҽктҽп бҽйрҽмнҽрендҽ 

катнашырга; 

тҽкъдим ителгҽн тема, картина, репродукция буенча кечкенҽ сочинение, китап, ҽсҽр геройлары 

турында бҽялҽмҽ язарга ҿйрҽнҽ. 

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

-герой исеменнҽн, ҥз исеменнҽн, автор исеменнҽн ҽсҽр эчтҽлеген ҥзгҽртеп сҿйлҽргҽ; 

-бирелгҽн рифма һҽм строфа буенча шигырь уйларга; 

-аерым эпизодларны укып ҽсҽр эчтҽлеген сҿйлҽргҽ, ҽсҽрнең аерым эпизодларын яттан укырга; 

-шҽхси текстлар тҿзергҽ (аналогия буенча хикҽялҽргҽ, фикерлҽргҽ, сорауларга тулы җавап 

бирергҽ. Сурҽтлҽргҽ – геройларга характеристика бирергҽ һҽм пейзажны сурҽтлҽргҽ) - 

―Уку материалы белән эшләү‖ юнәлеше 

Укучылар өйрәнәчәк 

-ҽсҽр текстында тҿп һҽм ҿстҽмҽ мҽгълҥматны таба белергҽ; 

-исеме һҽм эчтҽлеге, аннотация һҽм титул бите буенча китап эчтҽлеген кҥзалларга; 

-пейзаж һҽм герой портретларын сурҽтлҽҥ ҿчен ҽсҽр текстындагы мҽгълҥматны кулланырга; 

-тҿрле мҽгълҥмати чаралардан (сҥзлек, энциклопедия, Интернет-ресурс) файдаланырга; 

-тҿрле чыганаклардан алынган мҽгълҥматны чагыштырырга ҿйрҽнергҽ; 

модельлҽре буенча ҽсҽрлҽрне чагыштырырга, тулыландырырга, тҿзҽтергҽ, ачыкларга ҿйрҽнҽ. 

Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

-белешмҽлеклҽрдҽн һҽм энциклопедиялҽрдҽн китап, автор турында мҽгълҥмат тупларга; 

-тема һҽм бҥлеклҽргҽ тҽкъдим ителгҽн проектларны ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле мҽгълҥмат җыярга, 

аларны гомумилҽштерҽ белергҽ ҿйрҽнергҽ 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред- 

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль- 

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру- 

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало- 

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об- 

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио- 

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат- 

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни- 

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне- 

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро- 

ках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего от- 

ношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино- 

странным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня- 

тые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ- 

ном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со- 

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад- 

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип- 
цию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

дая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника- 

тивной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио- 

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель- 

ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла- 

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

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

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

странственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об- 

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб- 

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо- 

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- ко-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали- 
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зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран- 

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило- 

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време- 

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

числе деления с остатком); 

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

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну- 

лем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе- 

ние; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани- 

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

занные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет- 

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло- 

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не- 

сложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

иска информации; 

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

цы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин- 

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо- 

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

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

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

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

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

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се- 

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове- 

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об- 

ществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, ста- 
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новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Фе- 

дерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се- 

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре- 

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще- 

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова- 

ния. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря- 

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос- 

сии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще- 

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова- 

ния. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра- 

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об- 

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиоз- 

ное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос- 

сии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще- 

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова- 

ния. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря- 

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос- 

сии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще- 

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова- 

ния. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели- 

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели- 

гиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное ис- 

кусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще- 

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова- 

ния. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию наро- 

дов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан- 

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 

мам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само- 

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе- 

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра- 

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу- 

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле- 

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це- 

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре- 

делить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей- 

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви- 

вающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин- 

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще- 

ния в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо- 

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос- 

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль- 

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь- 

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите- 

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве- 

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде- 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи- 

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со- 

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со- 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий- 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со- 

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со- 

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

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

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны- 

ми группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про- 

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув- 

ство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социу- 

ма, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово- 

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; дого- 

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо- 

вания у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус- 

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения ис- 

кусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действитель- 

ности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени- 

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло- 

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже- 

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов- 

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способ- 

ность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при- 

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит- 

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра- 

зии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этни- 

ческой и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
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скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус- 

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во- 

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис- 

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз- 

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуа- 

ций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи- 

ку; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе- 

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое от- 

ношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде- 

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых про- 

изведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту- 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для вопло- 

щения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио- 

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; переда- 

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили- 

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло- 

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту- 

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху- 

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест- 

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред- 

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком- 

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен- 

но-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое от- 

ношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен- 

ные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

ям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ- 

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм- 

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча- 

ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом ин- 

тонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са- 

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио- 

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима- 

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие- 

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости- 

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов- 

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда- 

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
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искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу- 

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа- 

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму- 

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само- 

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музициро- 

вания, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, созда- 

нии ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме- 

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обуча- 

ющихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становле- 

ние личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музы- 

кальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возмож- 

ностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад- 

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звуча- 

ния оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен- 

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче- 

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале- 

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен- 

ной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован- 

ным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно- 

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо- 

сия.  
 

Обучающийся: 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест- 

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла- 

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половин- 

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе- 

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слу- 

ху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви- 

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других му- 

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- 

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

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

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя- 

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея- 

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо- 

нотека, видеотека). 

 

1.2.12 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби- 

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе- 

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко- 

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа- 

ции 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 мышле- 

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен- 

него плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор- 

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт ис- 

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распреде- 

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете- 

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб- 

щения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де- 

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це- 

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей- 

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ- 

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон- 

ными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по- 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу- 

живание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих роди- 

телей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из- 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне- 

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред- 

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за- 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об- 

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер- 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра- 

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность ре- 

ализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро- 

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив- но-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

ное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо- 

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
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– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон- 

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во- 

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

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

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор- но-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физи- 

ческие упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа- 

ции; 
– пользоваться компьютером для  решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами рабо- 
ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна- 

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
 

1.2.13. Физическая культура 

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

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по- 

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль- 

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле- 

ния здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по- 

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно- 
стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно- 

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы- 

полнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши- 

бах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан- 
ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав- 

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

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра- 

зования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обуча- 

ющихся. 

Оценка на единой крите риальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и вза имооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов- 

ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
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обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным про- 

цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования- 

ми Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные ис- 

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со- 

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова- 

ния основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планиру- 

емые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оцен- 

ки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основ- 

ные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре- 

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици- 

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони- 

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре- 

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об усло- 

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых резуль- 

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про- 

должения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как без- 

условный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индиви- 

дуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучаю- 

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде- 

монстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствую- 

щей 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 возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

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

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
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успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори- 

тельно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и осво- 

ение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден- 

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт- 

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо- 

тивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодоле- 

нию этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы- 

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен- 

трации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разреше- 

нии; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образо- 

вания строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио- 

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и однокласс- 

никами — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Роди- 

ну, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна- 

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие до- 

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо- 

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа- 

та, стремление 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 уровне начального об- 

щего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ- 
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ственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих резуль- 

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ- 

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про- 

грамм поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обла- 

дающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо- 

вательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предмет- 

ных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич- 

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче- 

ской безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на ре- 

шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком- 

понента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достиже- 

ний, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализа- 

цию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про- 

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического раз- 

вития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществля- 

ется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или админи- 

страции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз- 

растной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регу- 

лятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей- 

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия». Программы формирования универ- 

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об- 

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обуче- 

нии; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек- 
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тов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи- 

кации 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 уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна- 

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в сле- 

дующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол- 

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру- 

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдель- 

ным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, татарскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предме- 

там и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформирован- 

ности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, тре- 

бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформиро- 

ванность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол- 

нения 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, обнаружива- 

ющий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз- 

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо- 

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та- 

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове- 

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе теку- 

щей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо- 

действие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стрем- 

ление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото- 

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра- 

зования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образователь- 

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стан- 
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дарте, предметные результаты содержат в себе: 

• систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб- 

ный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

• систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те- 

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающими- 

ся, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со- 

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни- 

версальные 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 преломляются через специфику предмета. Напри- 

мер: 

• выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками 

и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; 

• с объектами живой и неживой природы; 

• с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру- 

емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным обра- 

зом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного лич- 

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея- 

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, при- 

ѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна- 

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за- 

тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре- 

бованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу- 

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра- 

зовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь- 

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее ча- 

сто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризую- 

щих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе- 

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до- 

стижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использова- 

ния, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо- 

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче- 

ния; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу- 

чающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до- 

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза- 
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно- 

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми- 

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со- 

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми- ни-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате- 

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рас- 
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суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы само- 

анализа и рефлексии и т.  п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми- ни-

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, иллю- 

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель- 

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче- 

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классно- 

го руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до- 

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы- 

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв- 

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов началь- 

ного общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на кри- 

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до- 

кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответство- 

вать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образова- 

тельной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ- 

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа- 

тов, естественно, спроектировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так- 

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос- 

новной школе; 

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

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь- 

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
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основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предме- 

том различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова- 

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному   языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информа- 

цией; 

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован- 

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 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, родному языку и математике,а также уровень овла- 

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль- 

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи мыми 

для продолжения образования на следующем уровне, 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 до- 

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини- 

мум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до- 

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы- 

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий ба- 

зового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы- 

шенного уровня. 

 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль- 

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% зада- 

ний базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каж- 

дому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос- 

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле- 

дующий уровен общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач- 

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро- 

вень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образова- 

тельных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как до- 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова- 

ния на следующей уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия- 

ми. 
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стижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа- 

лизацию намеченных задач на следующей уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре- 
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио- 

нального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего об- 

разования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образова- 

тельных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра- 

ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова- 

тельной организации начального общего образования является регулярный мониторинг ре- 

зультатов выполнения итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи- 

рует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа- 

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про- 

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче- 

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться 

– это способность человека объективно обнаруживать, каких и менно знаний и умений ему не 

хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет- 

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель- 

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри- 

ваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю- 

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 



 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального об- 

щего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу- 

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь- 

ному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред- 

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

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по- 

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше- 

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет- 

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся 

в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и мето- 

дов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова- 

ния.Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це- 

левые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь- 

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно- 

ве: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать пра- 

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участни- 

ков; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин- 

ципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
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— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ- 

кам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно- 

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно- 

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре- 

зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче- 

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор- 

мирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высо- 

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающих- 

ся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возмож ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы- 

шение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива- 

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро- 

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь- 

ной организации. 

При оценке сформированности учеб ной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в по степенном переходе от совместной деятельности 

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

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подрост- 

ковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм со- 

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усва ивать новые знания, фор- 

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея- 

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио- 

нальных характеристик. Таким образом, Достижение умения учиться предполагает пол- 

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
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действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме- 

ние учиться —существенный фактор повышения эффективности освоения обучаю- 

щимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор- 

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем- 

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу- 

ляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного со- 

держания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа- 

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю- 

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля- 

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника- 

тивный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня- 

тыми 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 дея- 

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда- 

ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на во- 

прос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль- 

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга- 

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко- 

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен- 

ных 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 дей- 

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
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усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы- 

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи- 

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис- 

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин- 

формации; 

• 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 дея- 

тельности; 

• 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 восприя- 

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти- 

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея- 

тельности 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 выделе- 

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле- 

ний; 

• 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 харак- 

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей- 

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
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функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль- 

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за- 

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со- 

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля- 

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло- 

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз- 

вития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ- 

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени- 

ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятель- 

ность; 

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

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируют- 

ся познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно- 

сти ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима- 

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком- 

муникативных универсальных учебных действий. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа- 

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи- 

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи- 

зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обуча- 

ющихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея- 

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, на глядно-образного и знаково-символического мышления, ис 

ключающее риск развития формализма мышления, форми рования псевдологического 

мышления. Сущест венную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
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развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моде- 

лирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и татарского языков создаѐт условия для фор- 

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универ- 

сальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив- 

ных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение— осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни- 

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего обра- 

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском язы- 

ке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим про- 

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со- 

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав- 

ственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про- 

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ- 

ков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей комму- 

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей- 

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных линг- 

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собе- 

седника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми- 

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж- 
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данской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отно- 

шениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

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

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-сим- волических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; срав- 

нения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще- 

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего при- 

ѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет- 

ся в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще- 

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа- 

лизации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает форми- 

рование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного ми- 

ра, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осозна- 

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель- 

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво- 

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни- 

версальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по- 

иска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю- 

щем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» связано с формированием личностных, познаватель- 

ных, регулятивных действий через развивающий потенциал. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми- 

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при- 
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родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо- 

делирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует форми- 

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной де- 

ятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага- 

нию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич- 

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава- 

тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. При- 

общение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес- 

сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере- 

давать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ- 

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология», специфика и значимость которой для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова- 

ния системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо- 

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо- 

вать во внутреннем умственном плане; 

• рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче- 

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро- 

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова- 

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со- 
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ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос- 

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов- 

местно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе- 
ственной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само- 

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предвари- 

тельному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол- 

ного знания и другим аспектам. 

 
 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон- 

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро- 

лировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐ- 

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и спо- 

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк- 

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интере- 

сах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне- 

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче- 

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци- 

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле- 
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довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага- 

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы- 

ков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек- 

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель- 

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче- 

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю- 

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек- 

тов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер- 

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо- 

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше- 

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль- 

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно- 

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче- 

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно- 

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получе- 

ние необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реа- 

лизации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель- 

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; кри- 

тически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за- 

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сторо- 

ны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу- 

чающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 



73  

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно- 

сти: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка- 

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носите- 

ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система- 

тизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше- 

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей- 

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея- 

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми- 

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но- 

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре- 

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля- 

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обу- 

чающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность име- 

ет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фик- 

сируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо- 

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно- 

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред- 

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю- 

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея- 

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци- 

онной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
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- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ- 

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем- 

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно- 

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро- 

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе- 

мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис- 

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существую- 

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу- 

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про- 

граммы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заве- 

дение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обу- 

чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об- 

разования. Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об- 

разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 83 Физическая готов- 

ность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости орга- 

низма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность 

к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обес- 

печивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре- 

бенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учите- 

лем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структу- 

ру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника- 

тивную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зре- 
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лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо- 

тивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная го- 

товность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри- 

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио- 

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере- 

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован- 

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуж- 

дения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпо- 

лагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче- 

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, фор- 

мирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительно- 

сти и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознан- 

ностью, опирается на использование системы 84 общественных сенсорных эталонов и со- 

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле- 

нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объе- 

ма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятель- 

ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее дости- 

жения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон- 

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Фор- 

мирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю- 

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного воз- 

никновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста- 

бильности, нарушения поведения, которые обусловлены: – необходимостью адаптации 

обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); – совпадением начала кризисного периода, в который всту- 
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пают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель- 

ности); – недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея- 

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); – недостаточно подготовлен- 

ным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все эти компоненты присут- 

ствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошколь- 

ного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу- 
чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха- 

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере- 

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни- 

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, ма- 

териально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо- 

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу- 

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра- 

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действи- 

ями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди- 

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработ- 

ке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передо- 

вой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ- 

ствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи- 

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи- 

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей- 

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб- 

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми- 

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава- 

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя- 

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю- 

щихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каж- 

дого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об- 

разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от- 

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру- 

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен- но-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо- 

димость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов де- 

ятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене- 

ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель- 

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую- 

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо- 

знавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат дея- 

тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 
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рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребен- 

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимисти- 

ческой и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот- 

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде- 

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно- 

сти обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального об- 

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред- 

метам при получении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, нацио- 

нальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном язы- 

ке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Россий- 

ской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы фор- 

мирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенно- 

стей их изучения. 
 

 

 

 
1 класс 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча- 

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре- 

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Овладение умениями начать, поддер- 
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жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повест- 

вование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы- 

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось- 

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи- 

мого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова- 

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста- 

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих- 

ся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер- 

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо- 

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше- 

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ- 

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна- 

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не- 

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо- 

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов- 

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли- 

ста в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе- 

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после- 

довательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со- 

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

которых требует уточнения. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки. 

Развитие речи.Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение).Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 

2класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще- 

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало- 

гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы- 

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет- 

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо- 

эпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождения необ- 

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном ви- 

де.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек- 

сте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка со- 

держания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу- 

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ- 

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное).Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ- 

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков,определение парных и непарных по звонкости – глухости соглас- 

ных звуков.Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас- 

ный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно- 

го языка. 
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Графика. Различение звуков и букв.Обозначение на письме твердости и мягкости соглас- 

ных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: знака переноса. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова- 

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об одно- 

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.Наблюдение за ис- 

пользованием в речи синонимов и антонимов. 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при- 

ставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб- 

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.Изменение суще- 

ствительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро- 

дам, числам . 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси- 

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.Различение глав- 

ных и второстепенных членов предложения. 

Орфография и пунктуация.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; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь);раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна- 

ки; 

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

щение.Текст.Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.Заглавие тек- 

ста.Последовательность предложений в тексте.Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение.Создание собственных текстов. 

 

3класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. определение основной мысли текста, 
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Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повест- 

вование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы- 

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось- 

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не- 

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму- 

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета- 

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы- 

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен- 

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю- 

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Чтение. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде- 

ний. 

Фонетика и орфоэпия.Фонетический разбор слова. 

Графика Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло- 

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизно- 

симыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: абзаца. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне- 

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач- 

ных 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. Разли- 

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор- 

нями. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак- 

сических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, 
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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 множествен- 

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе- 

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго- 

лов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- 

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред- 

логов от приставок. 

Синтаксис. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс- 

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо- 

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

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; 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

Развитие речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде- 

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде- 

ние). 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по- 

рядка предложений и частей текста 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек- 

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ- 

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Говорение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не- 

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму- 

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета- 

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы- 

ковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен- 

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю- 

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

Чтение. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак- 

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне- 

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач- 

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

 

Морфология. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже- 

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Морфо- 

логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 

Синтаксис. 

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, использо- 

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер- 

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде- 

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, пТипы текстов: рассужде- 

ние, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ- 

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде- 

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине- 

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ- 

ных по объему и жанру произведений). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со- 

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис- 

точник необходимых знаний. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове- 

дения героев, анализ поступков героев 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной 

мысли текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с опо- 

рой на текст или собственный опыт. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи- 

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и худо- 

жественного текста. 



86  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно- 

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговор- 

ки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Чтение по ролям, инсценирование,устное словесное рисование, создание собствен- 
ного текста на основе репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве- 

дению или на основе личного опыта. 

 

2класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб- 

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра- 

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче- 

ских и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ- 

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми- 

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа- 

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска- 

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со- 

здания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози- 

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту- 

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате- 

риалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис- 

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа- 

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
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научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе- 

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове- 

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последователь- 

ное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе- 

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

вить данное описание на основе текста). 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен- 

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).Знакомство с про- 

стейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Клю- 

чевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда- 

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До- 

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь- 

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач- 

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва- 

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху- 
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дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж- 

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи- 

сание, рассуждение), 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе- 

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос- 

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти- 

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди- 

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро- 

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе- 

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе- 

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде- 

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно- 

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен- 

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по- 

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова- 

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со- 

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, ре- 

продукций картин художников. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 

Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволя- 

ющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима- 

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания . 

Работа с разными видами текста. Определение целей создания этих видов тек- 

ста. . 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

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. Элементы книги: содержание или оглавление, ти- 

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли- 

тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по- 

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Построение алгоритма деятельности по воспроиз- 

ведению текста. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва- 

ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

 

Круг детского чтения 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с уче- 

том многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро- 

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе- 

ния. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде- 

ние (монолог героя, диалог героев). 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по- 

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова- 

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со- 

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда- 

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

4класс 

Виды речевой и читательской деятельности (в течение уроков) 

Аудирование (слушание) 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху- 

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволя- 

ющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо- 

щью интонирования. 

Чтение про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про- 

смотровое, выборочное). Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.. Элементы книги: содержание или оглавление, ти- 

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе- 

ственная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный матери- 

ал). 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по- 

мет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч- 

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу- 

аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Построение алгоритма деятельности по воспроизве- 

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По- 

дробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач- 

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь- 

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особен- 

ностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе- 

ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос- 

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (волшебные). Художественные осо- 

бенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная сказка., (авторская) 

сказка. 

 

ний) 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; изложение с элементами со- 

чинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

2.2.2.3. Родной язык 
 

2.2.2.3.1. Родной(татарский) язык 

1 класс 

Добукварный период 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль- 

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии ра- 
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бочей строки. Письмо овалов и полуовалов Рисование бордюров. Письмо длинных пря- 

мых наклонных линий. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (вле- 

во). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов 

больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Восприятие 

слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

 

Букварный период 

Правильное начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв и их 

соединений. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги- 

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса.Восприятие слова как объекта изучения, материа- 

ла для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее представление о предложении. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в пред- 

ложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Постепенный переход на 

скорописное письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) раздель- 

ное написание слов; 2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб- 

ственных; 3) перенос слов по слогам; 4) знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный период 

Алфавит, правильное название букв алфавита. Списывание текста. Оформление 

предложений в тексте. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка 

и литературного чтения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретѐнных в процессе обучения грамоте. 

Родной язык 

Звуки и буквы 

Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твѐрдые и мягкие гласные 

звуки, парность-непарность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы). Деление слов 

на слоги и определение их количества. Перенос слов по слогам. Классификация слов по 

количеству слогов. Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении слов 

на слоги. 

Синтаксис 

Выделение слов и предложений. Разные по цели высказывания предложения, знаки 

препинаний при них. Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие о 

главных членах предложения. (без введения терминологии). 

Морфология 

Группировка слов по частям речи. Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Служебные слова. (без введения терминологии). Имена соб- 

ственные, употребление заглавной буквы в именах собственных. 

Орфография 

Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е) в словах; написание 

букв о и ҿ в первом слоге татарских слов. Буквы е, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Твердые согласные [гъ], [къ] их буквенные обозначения ; Сонорные согласные   [м], [н] 

[ң]; Согласные [в], [w] и их буквенные обозначения. 

Развитие речи 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

предложений из предложенных слов. Составление небольшого письменного текста на ос- 



93  

нове просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного 

(услышанного) материала. 

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений. 

 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм. 

Буквы, обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные 

звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки 

на другую. 

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме 

согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. 

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух 

одинаковых согласных. 

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика 

Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 
Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

Слово 

Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. Особенности образования слов. 
Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена 

сущствительные. Написания с прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, 

названий городов, рек, деревень, улиц. 

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в 

предложении. Особенности синтаксической связи между прилагательным и 

существительным в татарском языке. 

Предложение 

Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и 

предложений.Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены 

предложения. Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Особенности произношения. 

Развитие связной речи 

Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли 

текста.Разделение текста на части и наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) 

текста в соответствии с предложенным заданием. 

Учить стихотворения, пословицы и загадки наизусть. Употребление слов вежливо- 

сти в речи. 

 

3 класс 

Лексика. Слово 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова, их различе- 

ние. Прямое и переносное значение слова, употребление в собственной речи. Заимство- 

ванные слова в татарском языке. Синонимы и антонимы, омонимы: использование в речи. 

Словарное богатство татарского языка. Словари татарского языка: толковый словарь та- 

тарского языка, словари синонимов, антонимов, омонимов и их использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Состав слова и словообразование 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Одноко- 

ренные слова и различные формы одного и того же слова. 
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Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор од- 

нокоренных слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

Понятие о частях речи. 
Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и 

множественного числа. Правописание аффиксов множественного числа. Названия и 

вопросы падежей. Склонение имен существительных. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и 

отрицательная формы глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего 

времени изъявительного наклонения: -ар, -ҽр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -ҽчҽк, -ячак, - 

ячҽк(практическое овладение). 

Морфологический анализ глаголов. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. 

Правописание аффиксов сравнительной степени: - рак, -рҽк и частиц в превосходной 

степени. 

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 

Частицы.Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно- 

временного падежа –да, -дә, -та, -тә. Правописание частиц. 

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами 

существительными и местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис 

Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествователь- 

ные, вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точ- 

ка,вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности повествова- 

тельных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложе- 

ний(практическоеусвоение). 

Понятие о главных и второстепенныхчленах предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи словв предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о 

нераспространенных и распространенных предложениях. 

Словосочетание. Сходствои различие предложения, словосочетания, сло- 

ва.Различение главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 

Текст.Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом. 

 

4 класс 

Слово и его значение (лексика) 
Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лекси- 

ческие значения слов. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Анто- 

нимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствова- 

ниях в татарском языке. Представление о фразеологизмах. Татарско- русский, русско- 

татарский , орфографический словари. Представление о способах толкования лексических 

значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 
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Слово и его строение (состав слова) 

Углубление представлений о морфемном составе слова. Определение корня слова и 

аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма сҥзлҽр), парные слова (парлы сҥзлҽр),тезмҽ сҥзлҽр. 

Значения и роль окончаний в словах. 

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен 

существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? 

нҽрсҽ? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного 

числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с 

аффиксами притяжательности (-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/- 

елҽре/лҽре).Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Глагол 

Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет 

делать?). Глаголы повелительного и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по 

временам. Спряжение глаголов повелительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. Роль глаголов в предложениях.   Выполнение упражнений 

на морфологический  анализ глаголов. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Роль имѐн прилагательных в предложениях. Имя прилагательное в роли сказуемого, в ро- 

ли второстепенных членов предложения. Имена прилагательные, близкие и противопо- 

ложные по смыслу. Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимение 

Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения: 

значение и употребление в речи, формы единственного и множественного числа, 

склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопроситель- 

ных местоимений. Роль местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи. 

Имя числительное 

Имя числительное, его значение, вопросы. Количественные и порядковые числи- 

тельные. Синтаксические функции числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в 

татарском языке. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен числи- 

тельных. 

Наречие 

Наречие, его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия.Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, ләбаса- 

лабаса.Правописание частиц. 

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. Союзные слова 

ас,өс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый,буй,төп,ара,тирә.Ихправописание. 
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Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного 

рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, 

цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, 

отрицания — частицы).Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосоче- 

таний, союзов в составе сложных предложений. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. 

Главные члены предложения. Выражение подлежащего существительными и личными 

местоимениями. Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными. Пред- 

ложения с однородными членами без союзов и с союзами һәм, ә, ләкин, әмма. Исполь- 

зование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Предложения, 

осложнѐнные обращениями, интонация   и знаки препинания при них. Понятие о простых 

и сложных предложениях. Различение простых и сложных предложений. 

Текст. Развитие речи 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек- 

ста. План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их осо- 

бенности. Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения подроб- 

ные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочи- 

нения-описания, сочинения-рассуждения. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения ( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опре- 

деленную тему. 

 

1 класс 

Грамотага әзерлек чоры 

Әзерлек чоры 

Язганда дҿрес утыру һҽм язуга талҽплҽр. Кул чугы мускулларын ныгыту. Дҽфтҽр 

битлҽрендҽ ориентлашу. Тҿп язу юлы, ҿстҽмҽ сызык. 

Зур һҽм кечкенҽ ярымоваллар язу. Бордюр-бизҽклҽр ясау. Ике башы да йомры ыргаклы 

кечкенҽ һҽм зур туры сызык, астан ыргаклы туры сызык. Зур һҽм кечкенҽ оваллар язу. 

Сҥз турында тҿшенчҽ, хҽреф-аваз анализы. Сҥзнең мҽгънҽсе. Сҥз. Җҿмлҽ. Җҿмлҽдҽ 

сҥзлҽр тҽртибен ҥзгҽртҥ. 

Әлифба чоры 

Баш һҽм юл хҽрефлҽрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һҽм сҥзлҽрне ачык итеп, 

бозмыйча язу. Хҽреф, иҗек, сҥз һҽм җҿмлҽлҽрне гигиена нормаларын ҥтҽп язу. Ҽйтелеше 

һелҽн язылышы туры килгҽн сҥзлҽрне, шундый сҥзлҽрдҽн тҿзелгҽн җҿмлҽлҽр ишетеп 

дҿрес язу. Текстларны грамоталы һҽм каллиграфик дҿрес кҥчереп язу. Сҥзлҽр арасында 

буш урын калдыру, юлдан-юлга кҥчерҥ билгесе кую. Сҥзнең яңгыраш һҽм мҽгънҽ 

бердҽмлеге. Җҿмлҽ. Ҽйтелҥ максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽре. Сҿйлҽмдҽ җҿмлҽлҽрнең 

кулланылышы. Дҿрес язу кагыйдҽлҽре белҽн танышу: 1) сҥзлҽр арасында ара калдырып 

язу 2) сҥзне юлдан-юлга иҗеклҽп кҥчерҥ;3)җҿмлҽ башындагы беренче сҥзне һҽм 

ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу;4) җҿмлҽ ахырында тыныш билгелҽре 

Әлифбадан соңгы чор 

Алфавит. Хҽрефлҽрнең дҿрес укылышы. Текст кҥчерҥ. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең 

эзлеклелеге. 

 

Туган тел 

Авазлар һәм хәрефләр 



97  

Аваз турында тҿшенчҽ. Сузык авазлар. Язуда сузык авазларны белдерҽ торган хҽрефлҽр 

Калын һҽм нечкҽ сузыклар. Авазларның калынлыкта- нечкҽлектҽ ярашуы. Тартык авазлар. 

Яңгырау һҽм саңгырау тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерҽ торган хҽрефлҽр. 

Парлы һҽм парсыз яңгырау һҽм саңгырау тартыклар. Иҗек. Сҥзлҽрне иҗеклҽргҽ бҥлҥ, 

иҗек санын билгелҽҥ. Юлдан юлга кҥчерҥ. Иҗек саны буенча сҥзлҽрне 

классификациялҽҥ. Сҥзлҽрне иҗеклҽргҽ бҥлгҽндҽ җибҽрелгҽн хаталарны табу. 

Синтаксис 

Җҿмлҽ һҽм сҥзлҽрне аеру. Ҽйтҥ максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽре. Җҿмлҽне баш хҽрефтҽн 

язу. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре ( термин кулланмыйча). 

Морфология 

Сҥз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ. Предмет атамасын белдергҽн сҥзлҽр. Аларның 

мҽгънҽлҽре. Эш-хҽрҽкҽтне белдергҽн сҥзлҽр. Предметның билгесен белдергҽн сҥзлҽр. 

Ярдҽмче сҥзлҽр (термин кулланмыйча). Ялгызлык исемнҽр, ялгызлык исемнҽрне баш 

хҽреф белҽн язу. 

Орфография 

Орфограммалар: э-е хҽрефлҽренең язылышы; о, ҿ хҽрефлҽренең беренче иҗектҽ генҽ 

язылуы. Е, ю, я хҽрефлҽре. ъ(калынлык), ь(нечкҽлек) билгесе. гъ, къ авазлары, хҽреф белҽн 

тамгаланышы. М,н,ң – борын тартыклары. В,w авазлары, хҽреф белҽн тамгаланышы. 

Сөйләм үстерү 

Ҿйрҽнелгҽн орфограммалар кергҽн сҥзлҽрне ҽйтеп яздыру, текст кҥчерҥ. Бирелгҽн 

сҥзлҽрдҽн җҿмлҽлҽр тҿзҥ. Сюжетлы картина, видеоязма карагач, кҥргҽннҽргҽ нигезлҽнеп, 

кечкенҽ кҥлҽмле хикҽя язу. Хҽтердҽн табышмак, мҽкаль, шигырь язу. 

 

2класс 

Фонетика һәм орфоэпия 

Авазлар һҽм хҽрефлҽр. Сузык һҽм тартык авазлар. Калын һҽм нечкҽ сузыклар. Аваз- 

ларның калынлыкта-нечкҽлектҽ ярашуы. Язуда сузык авазларны белдерҽ торган хҽрефлҽр. 

Аваз һҽм хҽрефлҽрне аеру. Сузык авазлар. 

Иҗек. Сҥзлҽрне иҗеклҽргҽ бҥлҥ. Сҥзлҽрне юлдан юлга кҥчерҥ. юлдан-юлга кҥчерҥ 

кагыйдҽлҽре. 

Яңгырау һҽм саңгырау, парлы һҽм парсыз тартыклар. Язуда тартык авазларны 

белдерҽ торган хҽрефлҽр. Татар теленҽ генҽ хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] 

авазлары. 

Е, ю, я хҽрефлҽре кергҽн сҥзлҽрне дҿрес язу.Саңгырау тартыкларның 

яңгыраулашуы.Бертҿрле ике тартык аваз хҽрефлҽренең янҽшҽ килҥе. 

ъ һҽм ь хҽрефлҽре кергҽн сҥзлҽрне дҿрес язу һҽм уку. 

Графика 

Татар алфавиты: хҽрефлҽрнең тҽртибен һҽм исемен яттан белҥ. Сҥзлеклҽр белҽн 

эшлҽгҽндҽ, алфавиттан файдалана белҥ. 

Сүз 

Сҥз тамыры. Тамырдаш сҥзлҽр. Кушымчалар. Сҥз ясалу ҥзенчҽлеклҽре. 
Предметны белдергҽн сҥзлҽр. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Кеше исемнҽрен, 

фамилиялҽрен, шҽһҽр, авыл, урам, елга исемнҽрен, хайван кушаматларын баш хҽреф 

белҽн язу. 

Эш-хҽрҽкҽтне белдергҽн сҥзлҽр. Аларның мҽгънҽсе һҽм җҿмлҽдҽ куллану 

ҥзенчҽлеклҽре. 

Предметның билгесен белдергҽн сҥзлҽр, аларны җҿмлҽдҽ куллану. Татар телендҽ 

исем һҽм сыйфатның синтаксик бҽйлҽнеш ҥзенчҽлеге. 

Сҥз, сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ. Сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽр тҿзҥ. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽ. 

Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Җҿмлҽдҽ сҥз тҽртибе. Ҽйтҥ максаты ягыннан җҿмлҽнең 

тҿрлҽре, аларның дҿрес ҽйтелеше. 

Бәйләнешле сөйләм 

Текстта җҿмлҽлҽрнең урнашу тҽртибе (ҥзара бҽйлҽнеше). Текстның темасын 
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билгелҽҥ, тҿп фикерен табу. Текстны кисҽклҽргҽ бҥлҥ һҽм исем кую. 

Рҽсемнҽр буенча, терҽк сҥзлҽр кулланып, текст тҿзҥ. Тҽкъдим ителгҽн бирем буенча 

текстның эчтҽлеген сҿйлҽҥ. 

Шигырь, мҽкаль, ҽйтем һҽм табышмаклар ятлау. Татар сҿйлҽм ҽдҽбенҽ хас булган 

сҥзлҽрне дҿрес куллану. 

 

3 класс 

Лексика. Сүз. 

Сҥз һҽм аның лексик мҽгънҽсе.Бер мҽгънҽле һҽм кҥп мҽгънҽле сҥзлҽр, аларның 

аермасы.Сҥзнең туры һҽм кҥчерелмҽ мҽгънҽлҽре,аларны сҿйлҽмдҽ куллану. Татар телендҽ 

алынма сҥзлҽр.Синонимнар һҽм антонимнар, омонимнар: аларны сҿйлҽмдҽ куллану. Татар 

теленең сҥзлек байлыгы.Татар телендҽ сҥзлеклҽр: татар теленең аңлатмалы сҥзлеге, 

синонимнар, антонимнар, омонимнар сҥзлеклҽре һҽм аларны кҿндҽлек тормышта , уку 

эшчҽнлегендҽ куллану. 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

Сҥзнең мҽгънҽле кисҽклҽрен билгелҽҥ: тамыр һҽм кушымча. Сҥз ясагыч кушымчалар 

турында тҿшенчҽ. Сҥзне тҿзелеше буенча тикшерҥ. 

Тамырдаш сҥзлҽр турында тҿшенчҽ. Аларның синонимнардан һҽм омонимнардан 

аермасы. Тамырдаш сҥзлҽр һҽм бер ҥк сҥзнең тҿрле формалары. 

Сҥзлҽрнең дҿрес язылышын тикшерҥ ысуллары: сҥзнең формасын ҥзгҽртҥ, тамырдаш 

сҥзлҽр сайлау, орфографик сҥзлек куллану. 

Морфология 

Сҥз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ. 

Исем. Мҽгънҽсе һҽм кулланылышы. Берлек һҽм кҥплек саннары. Кҥплек сан 
кушымчаларының дҿрес язылышы. Татар телендҽ килешлҽр һҽм аларның сораулары. 

Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Исемнҽргҽ морфологик анализ ясау кҥнегҥлҽре. 

Фигыль. Фигыльнең мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Фигыльнең барлык һҽм 
юклык формалары. Фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Хикҽя фигыльнең хҽзерге, ҥткҽн 

һҽм килҽчҽк заманнары. -ар, -ҽр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -ҽчҽк, -ячак, -ячҽк килҽчҽк заман 

хикҽя фигыль кушымчаларының дҿрес язылышын гамҽли ҥзлҽштерҥ. 

Фигыльлҽргҽ морфологик анализ. 

Сыйфат. Мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре: гади(тҿп), 

чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру дҽрҽҗҽсендҽге –рак, -рҽк кушымчаларының 
һҽм артыклык дҽрҽҗҽсендҽге кисҽкчҽлҽрнең дҿрес язылышы. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми кҥзаллау.Зат алмашлыклары, мҽгънҽсе һҽм 
сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше. 

Кисәкчә. да, дә, та, тә кисҽкчҽлҽрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше 
кушымчаларыннан аерып таный белҥ ысуллары.Кисҽкчҽлҽрнең дҿрес язылышы. 

Бәйлекләр, аларның сҿйлҽмдҽге ҽһҽмияте. Бҽйлеклҽрне исемнҽр һҽм алмашлыклар 
белҽн тҿрле килешлҽрдҽ куллану. 

Синтаксис 

Җөмлә. Ҽйтелҥ максатыннан чыгып, җҿмлҽлҽрнең тҿрлҽре(хикҽя, сорау, 

ҿндҽҥ(боеру), тойгылы). Җҿмлҽ ахырында тыныш билгелҽре: нокта, сорау һҽм ҿндҽҥ 

билгелҽре. Хикҽя, сорау, ҿндҽҥ(боеру), тойгылы җҿмлҽлҽрнең интонацион 

ҥзенчҽлеклҽре(гамҽли ҥзлҽштерҥ). 

Баш һҽм иярчен кисҽклҽр турында тҿшенчҽ. Ия һҽм хҽбҽр. Җҿмлҽдҽ сҥзлҽр 

бҽйлҽнешен билгелҽҥ. 

Җҿмлҽдҽ сҥз тҽртибе. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр турында тҿшенчҽ. 

Сүзтезмә. Сҥз, сҥзтезмҽ, җҿмлҽнең охшаш һҽм аермалы яклары. Сҥзтезмҽдҽге 
ияртҥче һҽм иярҥче сҥзлҽрне таный белҥ. 

Бәйләнешле сөйләм 

Текст. Текстның темасын, тҿп фикерен билгелҽҥ, абзацларга бҥлҥ. Тасвирлаучы һҽм 

хикҽялҽҥче текстларның тҿп ҥзенчҽлеклҽре. 
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Сҿйлҽм этикасы белҽн таныштыру. 

 

4 класс 

Сүз . Телнең сүзлек байлыгы .Сүзнең лексик мәгънәсе. 

Сҥз һҽм аның мҽгънҽсе. Лексика-сҥзнең мҽгънҽсен ҿйрҽнҥче тел фҽненең бер 

ҿлеше. Бер мҽгънҽле һҽм кҥп мҽгънҽле сҥзлҽр. Синонимнар, антонимнар, омонимнар. 

Сҿйлҽмдҽ сҥзлҽрнең кҥчерелмҽ мҽгънҽдҽ кулланылу, тотрыклы сҥзтезмҽлҽр. Сҥзнең 

мҽгънҽсенҽ аңлатма биргҽндҽ тҿрле сҥзлеклҽр куллану: аңлатмалы сҥзлек, синонимнар 

сҥзлеге, антонимнар сҥзлеге. 

Сүз төзелеше 

Сҥз тҿзелеше турында кҥзаллауны тирҽнҽйтҥ. Тамыр һҽм кушымчаның кагыйдҽсе. Сҥз 

ясагыч кушымчалар турында тҿшенчҽ. 

Сүз төркемнәре. Исем 

Исем, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Исемнең сораулары. Кем? Нҽрсҽ? 

сорауларына җавап бирҥче исемнҽрне табу. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Берлек һҽм 

кҥплек сандагы исемнҽр. Килешлҽрнең исенҽре һҽм сораулары. 

Фигыль 

Фигыль, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Нишли? нишлҽде? нишлҽр? 

дигҽн сорауларга җавап бирҥче фигыльлҽрне билгелҽҥ. Фигыльлҽрнең тҿрлҽнеше. Хикҽя 

фигыль. Боерык фигыль. Боерык фигыльнең мҽгнҽсе, зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Боерык 

фигыльне куллану, дҿрес язу. 

Фигыльнең җҿмлҽдҽ хҽбҽр булып килҥе, антоним һҽм синоним фигыльлҽр 

турында мҽгълҥмат бирҥ. 

Сыйфат 

Сыйфат аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Сыйфат сораулары. Сыйфатның 

чагыштыру дҽрҽҗҽсе. Сыйфатның җҿмлҽдҽге роле (иярчен кисҽклҽр һҽм хҽбҽр булып 

килҥе). Сыйфатка морфологик анализ ясау кҥнегҥлҽре. 

Алмашлык 

Алмашлык – мҿстҽкыйль сҥз тҿркеме. Алмашлык сҿйлҽмдҽ башка сҥз 

тҿркемнҽрен (исем, сыйфат, сан һҽм рҽвешне) алыштырып килҽ. Алмашлык предметны 

яки билгене генҽ белдерми, ул бары тик ҥзе алыштырып килҽ торган сҥз тҿркеменең 

грамматик билгелҽренҽ ия була. Сорау алмашлыклары. Килеш сораулары сорау 

алмашлыкларына керҽлҽр. Алмашлыкларның сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Сан 

Сан аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Микъдар һҽм тҽртип саннары. 

Татар телендҽ сан һҽм исемнең синтаксик бҽйлҽнеш ҥзенчҽлеклҽре (сан исем белҽн 

кулланылганда тҿрлҽнми). Җҿмлҽдҽге роле. Санга морфологик анализ ясау кҥнегҥлҽре. 

Рәвеш 

Рҽвеш, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. Рҽвешнең грамматик 

билгелҽре. Рҽвешлҽрнең җҿмлҽдҽге роле. 

Морфологик яктан - тҿрлҽнми. Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадҽр? кҥпме ? 

кебек сорауларга җавап бирҽлҽр. Эш яки хҽлнең билгесен, ничек ҥтҽлҥен белдерҽ 

торган сҥз тҿркеме. 

Сҿйлҽмдҽ актив кулланыла торган рҽвешлҽр, аларның дҿрес язылышы. 

Ярдәмчел сүз төркемнәре 

Кисәкчәләр (да, дҽ, та, тҽ, гына, генҽ, кына, кенҽ, ук, ҥк, ич, бит). Аларның дҿрес 

язылышы. 

Бәйлекләр кадҽр,хҽтле,чаклы,шикелле,ҿчен,таба,белҽн,аша. Бҽйлек сҥзлҽр ас, ҿс, 

эч, тыш, арт, ал, ян, урта, кырый, буй, тҿп, ара, тирҽ. 

Синтаксис 

Сүзтезмә. Татар телендә сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ, аларда сҥзлҽр тҽртибе. Сҥзтезмҽдҽ 

иярҥче һҽм ияртҥче сҥз. 
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Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Иянең исем һҽм алмашлык белҽн белдерелҥе. 

Хҽбҽрнең хикҽя фигыль һҽм сыйфат белҽн белделҥе. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр . 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре 

Тиңдҽш кисҽклҽр арасында һәм, я, да-дә, та-тә, ә, ләкин теркҽгечлҽре, 

тиңдҽш кисҽклҽр янында тыныш билгелҽре. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽ санау 

интонациясе куллану. Тиңдҽш ияле һҽм тиңдҽш хҽбҽрле җҿмлҽлҽр. 

Эндҽш сҥзлҽр турында тҿшенчҽ. Эндҽш сҥзлҽр һҽм алар янында тыныш 

билгелҽре. 

Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽр турында тҿшенчҽ. Гади кушма җҿмлҽлҽр арасында 
аермалыклар. 

Бәйләнешле сөйләм 

Сҿйлҽм,аның тормыштагы роле. Билгеле бер темага караган тҿрле (сурҽтлҽҥ, 

хикҽялҽҥ характерындагы) сҿйлҽм текстлары кулланып, телдҽн монологик сҿйлҽмне 

гамҽли яктан ҥзлҽштерҥ. 

Текст. Текст билгелҽре. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең мҽгънҽви бердҽмлеге. Текстка 

исем бирҥ. 

Тексттагы җҿмлҽлҽрнең эзлеклелеге. Текст кисҽклҽренең (ҿлешлҽренең) 

эзлеклелеге, кызыл юл турында тҿшенчҽ. 

Текстның планын тҿзҥ. Бирелгҽн план буенча ҥз текстыңны тҿзҥ. 

Сурҽтлҽҥ һҽм хикҽялҽҥ характерындагы текстлар, аларның ҥзенчҽлеклҽре. 

Котлау тексты һҽм хат язу. 

Изложение һҽм сочинениенең тҿп тҿрлҽре белҽн танышу: бирелгҽн текстны 

тулысынча файдаланып яки аерым урыннарын (сҥзлҽрен) сайлап алып языла торган 

изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикҽялҽҥ-сурҽтлҽҥ рҽвешендҽге 

сочинение һ.б. Уку һҽм кҿнкҥреш аралашу очракларында сҿйлҽм этикеты(исҽнлҽшҥ, 

саубуллашу, гафу ҥтенҥ, рҽхмҽт белдерҥ һ.б.). 
 

 

2.2.2.3.2. Родной (русский) язык 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за- 

ставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.) 

 

ках). 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаут- 

 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши- 
бок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по- 
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просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопро- 

сов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (напри- 

мер, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме- 

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого- 

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею- 

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в ко- 

торых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учеб- 

но-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче- 

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю- 

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу- 

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель- 

ных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множе- 

ственного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра- 

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множествен- 

ного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента- 

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг- 

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

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, бра- 

тец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче- 

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и пого- 

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова- 

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Рус- 

ские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
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ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и бу- 

дущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син- 

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Со- 

вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная перера- 

ботка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб- 

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.4. Литературное чтение на родномязыке 

2.2.2.4.1. Литературное чтение на родном(татарском) языке 
Раздел 1. 
Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой 

представлен в 3 разделах. Каждый раздел включает произведения разных жанров. Это стихи, 

малый фольклорный жанр, диалоги, сказки, рассказы, которые подобраны с терпением и 

любовью лепить характер школьника так, чтобы с 1 класса интеллектуальное и 

эмоциональное развитие было гармонично. Показывая ученику красоту и многообразие 

человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из самых ценных – 

чувство юмора. Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных жанров 

юмористического характера. А среди поэтов – стихи Г. Тукая, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. 

Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние между серьезной проблемой и 

сознанием ребенка. Для чтения предложены тексты с педагогической точки зрения, которые 

ориентированы на развитие эстетического сознания ребенка, на формирование его 

мировоззрения. Использованы специально созданные для детей тексты (Х. Халикова, Б. 

Рахмата, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Р. Валиевой). Но, кроме этого, юным читателям 

предлагается многое из «взрослой» литературы (например, стихи Х. Туфана, Р. Файзуллина, 

Р. Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют педагогическую 

целенаправленность, выражают его не назидательно, искусственно сужая рамки 

изображаемой действительности. Специфика текстов отражается не столько в выборе 

специальных детских тем, сколько в особенностях композиции и языка произведений. Были 

отобраны тексты с четкими установками, в сюжетах присутствуют быстрая смена событий и 

занимательность. При подборе текстов исходили из принципов эстетической 

привлекальности, научности, системности, историзма, актуальности, новизны, также 

учитывался принцип доступности. 

Раздел 2. 

Программа для 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе осознанной работы с текстом. Младшие 

школьники, т.е. носители языка, смогут обнаружить использование в авторской детской 

поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей 

кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки. 

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре 

народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией 

– школьники знакомятся с жанром рассказа, который представлен в лице таких писателей, как 
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Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. Валиева, Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. Сафин, И. 

Туктар. 

Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности 

прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, имена героев, 

оценивают поступки героев, портреты, речь; знакомятся с художественными функциями 

сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Характерной чертой программы во всех классах является диалоговый стиль представления 

материала, учитывающий психолого-педагогические особенности данного возраста, активное 

вовлечение их в образовательный процесс. Диалог со школьниками поддерживается 

вопросами, которые органично вплетены в текст. Они не разделяют содержание, а 

стимулируют познавательный интерес и имитируют элементы проблемной беседы. Таким 

образом, во время урока планируется обмен репликами, в репликах имеет место «элемент 

заданности», ответы ожидаемы, разный уровень мышления детей позволяет обыграть урок, 

учащиеся предлагают гипотезы и вовлекаются в процесс анализа, обобщения и обучения. В 

классе создается ситуация живого общения и доверительная обстановка, взаимопонимание 

ученика и учителя, чтобы хотелось обменяться и было взаимоинтересно знать, что думают и 

чувствуют собеседники. 

Учебный материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения 

станет интуитивное понимание образного характера литературы, осознание особенностей 

литературы по сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Раздел 3. 

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. Происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков 

осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух, 

формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости. 

В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными особенностями 

поэтической формы, школьники находят в стихах парную и перекрестную рифмы, знакомятся 

с понятием ритма. В 3 классе к основным видам учебной деятельности учащихся добавляется 

создание собственных текстов, которое выполняется в рабочей тетради. 

Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу 

предлагаются хрестоматийные тексты. Разделы взаимосвязаны, четко систематизированы. 

Часть содержания посвящена современности, где преобладают тексты писателей и поэтов на 

актуальные темы для детей (Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. Мингалим, Н. 

Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.). 

Программа знакомит с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. 

Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном процессе как 

движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями 

поэтики разных жанров. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных 

народов (татарский, русский, английский, венгерский, эстонский, монгольский, уйгурский, 

казахский, кабардинский, африканские сказки), а также за счет современной литературы, 

которая близка и понятна и детям, и взрослым. Через сказки формируется общее 

представление о сказке, развитие сказки во времени: в «просто древних сказках» начинает 

цениться ум, хитрость героя (а не его физическое превосходство); в «менее древних сказках» 

– нравоучительный характер, благородство героя, его способность быть благодарным. Также 

дается представление о «бродящих» сказочных сюжетах. 

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы «к 

слову», «к случаю», подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

После пословиц появляются басни. Выделяется двучленная структура басни: сюжетная часть 

(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни 

из сказки о животных, сходство с пословицей. В учебнике дается достаточное количество 

текстов басен, есть переводы басен Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные 
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басни поэтов 19 века (К. Насыйри, Т. Яхин, В. Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, 

Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), современных поэтов (Ф. Яруллин, Ф. Яхин). 

Раздел 4. 

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа 

мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении 

обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры; т.к. программа 4 

класса, 

сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления 

художественной культуры, поднимает учеников на новый уровень общего и эстетического 

развития. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа 

с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми 

жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных 

текстов (волшебной сказки и былины) школьникам объясняется проникновение в 

художественные тексты фактов истории. Вместе с тем, школьники убеждаются в том, что при 

этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических 

черт времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных 

отличиях народной литературы от авторской. Время в народной литературе понимается как 

Природа, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе – это История, 

историческое видение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной 

литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему 

миром переживаний. 

В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, рассказывающие о 

древнейших страницах истории человечества, Приволжского региона, Казанского ханства; о 

любителях древности-археологов (Х. Камалов. «Археолог»). Представлены интересные 

беседы о происхождении человека из животного царства. При этом использованы труды таких 

исследователей, как В.А. Ранов, Г.М. Давлетшин, Р. Бекбулатов, Р. Мостафин, К. Нафиков, 

М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, различные пояснения заимствованы из 

«Энциклопедии мифологии», составленной Ф.И. Урманче и К.М. Миннуллиным. 

Программа 4 класса продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется парная, перекрестная, охватная рифмы, ритмичность 

стиха. Ученики обращают внимание на длину строки, т.е. приобщаются к стихам таких форм, 

как верлибр, традиционный стих, гаруз, но при этом термины не сообщаются. Также 

обращают внимание на строфику стиха. Для этого предложены стихи таких авторов, как Р. 

Файзуллин, Р. Харис, Г. Афзал, Р. Миннуллин, И. Юзеев, Р. Ахметзян, Р. Зайдулла. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. С этой 

целью включены повесть Г. Кутуя «Приключения Рустема», рассказы Ф. Амирхана 

«Маленький слуга» и К.Наджми «Первый рабочий день Насимы», также отрывок рассказа 

«Начало весны» Г.Ибрагимова. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

1.Проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы выражения 

чувств лирического героя в лирике; 3.Проблемы несовпадения мировосприятия автора- 

рассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Ҽдҽби уку». 

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю на 

уровне основного общего образования для анализа и оценки произведений разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Раздел 5. Развитие устной и письменной речи учащихся. 
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понима- 

ние текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 
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прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отве- 

чать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирова- 

ние мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение осо- 

бенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным вы- 

делением знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения 

самого читаемого текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – 

не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор подходящих к 

случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Уме- 

ние находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в сло- 

варях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках вы- 

борочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалоги- 

ческого общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое от- 

ношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этиче- 

ская сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспита- 

ние сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо (культура письменной речи.). Различение видов текста (текст- 

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме 

мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произ- 

ведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой перепис- 

ки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ тек- 

ста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доми- 

нант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, проти- 

воположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колы- 

бельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, вы- 

явление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в проза- 

ических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В результа- 

те работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные 

точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюже- 

та и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль 

текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурирова- 

нию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, клю- 

чевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге- 

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систе- 

матическое использование словарей. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. 
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Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знаком- 

ство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чте- 

нию книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интере- 

сов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольк- 

лорных жанрах татарского народного творчества и понятии «устное народное творче- 

ство». Формирование элементов литературоведческих представлений. Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (до- 

кучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о 

жанрах басни (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 

фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной 

сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение 

рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение поня- 

тий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. 

Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения поня- 

тия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принад- 

лежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического тек- 

стов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 

тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихо- 

творении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном 

из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей миро- 

восприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, принадлежа- 

щих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и про- 

заический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необхо- 

димые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации 

в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых 

фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных 

текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интона- 

ции). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) де- 

литься своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жан- 

ры фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 
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сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом много- 

национальности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, ска- 

зочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего образо- 

вания будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на 

уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекуль- 

турного и литературного развития. 

1 класс 

Телдән һәм язма сөйләмне үстерү 

Сөйләү һәм уку эшчәнлеге төрләре. Сҿйлҽмне ишетҥ, аңлау, эчтҽлек буенча сорауларга 

җавап бирҥ, сораулар тҿзҥ, вакыйгалар эзлеклелеген билгелҽҥ 

Тыңлап аңлау (аудирование). Укытучы, укучы укыган текстны ишетеп аңлау. Текстның 

мҽгънҽсен аңлау: эчтҽлек буенча сорауларга җавап бирҥ, ҥз сорауларыңны тҿзҥ. 

Кычкырып уку. Иҗеклҽп укудан сҥзлҽп укуга кҥчҥ. Уку тизлеген арттыру ҿстендҽ эш. 

Сҽнгатьле уку кҥнекмҽлҽре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 

Чылбыр рҽвешендҽ укыганда ҥз урыныңны белеп, чират буенча уку. Рольлҽргҽ бҥлеп уку. 

Эчтән уку. Кечкенҽ кҥлҽмле текстларны эчтҽн укый белергҽ кҥнектерҥ. Ҿйрҽнелҽ торган 

текстан кирҽкле мҽгълҥматны табу. Сайлап уку кҥнегҥлҽре. 

Сөйләү. Монологик сҿйлҽм тҿрлҽре : укылган текст эчтҽлеге буенча бирелгҽн сорауларга 

җавап ,текста сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга укучының мҿнҽсҽбҽте (текстка нигезлҽнеп 

эшлҽҥ), ҽсҽр буенча ҥз фикерлҽреңне тҿгҽл ҽйтҥ. Диалогик сҿйлҽм ҥзенчҽлеклҽре. Ҥз 

фикереңне ҽйтҽ белҥ. 

Әдәби әсәрләр белән эш. Текстның башлам, тҿп ҿлеш (катнашучы-геройлар белҽн 

нҽрсҽ була), йомгаклауга(нҽрсҽ ничек тҿгҽллҽнҽ) туры килҽ торган кисҽклҽрен табу һҽм 

уку. Текста сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга ҥз һҽм авторның мҿнҽсҽбҽтен белдеҥ. Хикҽя 

геройлары, аларның портретлары, характеры, сҿйлҽм һҽм вакыйгалар аша чагылышы. 

Хикҽядҽ авторның ҥз геройларына мҿнҽсҽбҽте. Хикҽя жанрының ҥзенчҽлекле якларын 

кҥзҽтҥ: а) хикҽялҽрдҽ вакыйгалар агышы (ҽсҽр героеның характерын ачыклау ҿчен 

кызыклы хҽллҽр); ҽ) герой характерының катлаулылыгы; б) вакыйга һҽм хҽллҽрнең 

киеренкелеге; в) ҽсҽрнең сҽнгатьле теле. Ҽсҽрдҽ берничҽ сюжет сызыгы белҽн вакыйгалар 

бирелеше 

Библиографик әдәп. Дҽреслектҽ җиңел генҽ ориентлашырга ҿйрҽтҥ: эчтҽлектҽн 

кирҽкле ҽсҽрне тиз генҽ эзлҽп таба белҥ. Кече яшьтҽге мҽктҽп баласының дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлеген оештыру: ҿй, мҽктҽп китапханҽлҽреннҽн файдалану. Фҽн буенча сҥзлек, 

белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы матбугат белҽн эшлҽҥ. Балалар китабы белҽн эшлҽҥ. Катапның 

тҿп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап тҿпсҽсе, битлҽре. Китапханҽлҽрдҽн 

файдалана белҥ осталыгын ҥстерҥ, тҽкъдим ителгҽн исемлек буенча китаплар сайлый белҥ 

Сыйныфтан тыш уку. Мҿстҽкыйль китап укуга ҽзерлек 

Халык авыз иҗаты. Халык авыз иҗаты турында гомуми кҥзаллау. Авторларының 

булмавы, телдҽн сҿйлҽм, гамҽли уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. Бишек 

җырлары, санамыш, табышмак, тизҽйткеч, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр, 

аптыраткыч-йҿдҽткеч ҽкиятлҽр сере. Халык авыз иҗатының табышмак, мҽкаль, бишек 

җырлары, ҽйлҽнмҽле ҽкият формалары. 

Иҗади эш элементлары. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, аның ҿлешлҽрен рольлҽргҽ бҥлеп, тҽртип 

буенча уку. Иллюстрациялҽрнең (рҽсемнҽрнең) текст ҿлешлҽре белҽн бҽйлҽнешен 

(мҿнҽсҽбҽтен) ачыклау. Кече жанр ҽсҽрлҽрен ( табышмаклар, санамышлар, бишек 

җырлары)     практик      ҥзлҽштерҥ.      Ҥз      фикерлҽрен      язмача,      телдҽн      ҽйтҥ 

Уку тематикасы. Халык авыз иҗаты әсәрләре. Кече жанр ҽсҽрлҽре (санамышлар, 

тизҽйткечлҽр, табышмаклар, эндҽшлҽр), халык ҽкиятлҽре 

( аптыраткыч, хайваннар турында, тормыш-кҿнкҥреш, тылсымлы ҽкиятлҽр). Автор 

ҽсҽрлҽре. Ҽдҽби автор ҽсҽрлҽре. Балалар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре (шигырьлҽр, хикҽялҽр, 

ҽкиятлҽр). 
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2 класс 

 

Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре. Сҿйлҽмне ишетеп аңлау, текстны аңлау, эчтҽлек 

буенча сорауларга җавап бирҥ, ишетелгҽннең эчтҽлеге буенча сораулар бирҽ алу, 

вакыйгаларның эзлеклелеген билгелҽҥ. 

Ишетеп аңлау.Аһҽңле сҿйлҽмне ишетҽ алу кҥнекмҽлҽре, текстны укытучы яки 

сыйныфташларның кычкырып укуы, ҽңгҽмҽдҽшнең фикерлҽре, ҥзеңҽ адресланган 

сораулар. Аһҽңле сҿйлҽмнең мҽгънҽсен аңлау: фикер алыша торган аспектны саклап калу, 

эчтҽлек буенча сорауларга җавап бирҽ һҽм ҥзеңнең сорауларыңны бирҽ алу. 

Кычкырып уку. Иҗеклҽп укудан тулы сҥзлҽр белҽн укуга кҥчҥ нигезе буларак укуны 

ныгыту, шулай ук ҽкренлҽп уку тизлеген ҥстерҥ. Рольлҽргҽ бҥлеп һҽм чылбыр буенча уку 

процессында кычкырып уку мотивын формалаштыру.Сҽнгатьле уку ҥзенчҽлеклҽрен 

ҥзлҽштерҥ (башлангыч этапта аерым җҿмлҽлҽрне тыныш билгелҽрен интонация 

ярдҽмендҽ аерып уку, укый торган ҽсҽргҽ карата жанр талҽплҽре һҽм чиклҽҥлҽр: аңлы 

рҽвештҽ туры килҽ торган интонация, тон, пауза, логик басымны сайлау). 

Эчтән уку. Кечкенҽ кҥлҽмле текстны мҿстҽкыйль рҽвештҽ укый алу. Ҿйрҽнҽ торган 

тексттан кирҽкле мҽгълҥматны таба белҥ, шулай ук сҥзлеклҽрдҽн кирҽкле сҥзлек 

мҽкалҽлҽрен таба һҽм сайлап уку вакытында алардан кирҽкле мҽгълҥматны аерып ала 

белҥ. 

Сөйләү. Монологик сҿйлҽмнең тҿрлҽрен ҥзлҽштерҥ: сорауга кыска һҽм тулы җавап 

формасында; ҥз тҽэсирлҽреңне тапшыру һҽм тормыштан алынган кҥзҽтҥлҽр формасында; 

текстка нигезлҽнеп дҽлилле фикерлҽҥ формасында (тексттан кирҽкле урынны табып укып 

кҥрсҽтҥ). Диалогик аралашу ҥзенчҽлеклҽрен ҥзлҽштерҥ: ҽңгҽмҽдҽшнең сҥзлҽрен тыңлау 

осталыгы һҽм аңа ҥз фикереңне белдерҥ (килешҥ/килешмҽҥ). Текстның эчтҽлегенҽ таянып 

бҽхҽслҽшҽ алу. Диалогик аралашуның ҽхлакый ягы- сҿйлҽм этикеты нормаларын куллану 

һҽм бҽхҽстҽ оттырганнарга карата мҽрхҽмҽтле мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽҥ. 

Язу (язма сөйләм культурасы).Кҿндҽлек язышу культурасына ҿйрҽтҥ (хат һҽм котлау 

открыткаларын язу, ҽдҽплелек кагыйдҽлҽре). 

Әдәби әсәр тексты белән эшләү. Текстның исеменҽ, текстка анализ (сораулар һҽм 

биремнҽр аша), хикҽядҽ геройларның капма-каршы позициялҽре һҽм автор нҽтиҗҽсе). 

Текстның тҿзелеш ҥзенчҽлеклҽрен билгелҽҥ, сҽнгатьлелек чараларын ачыклау. Герой 

характерын билгелҽҥ осталыгы (телдҽн портрет, кылган гамҽллҽренҽ анализ, сҿйлҽм 

тҽртибе, автор аңлатмалары аша). Текст белҽн эш нҽтиҗҽсендҽ: сюжет ҥсешендҽ һҽм 

геройларның ҥз-ҥзен тотышында бҽйлҽнешне билгелҽҥ; авторның фикерен аңлау; 

тексттагы тҿп фикерне билгелҽҥ, сҽнгать чараларын табу. 

Уку һәм фәнни-популяр текстлар белән эш. Уку текстларын структуралаштырырга, 

текстта аерым ҿлешлҽрне, тҿп сҥзлҽрне билгелҽргҽ, эчтҽлек сҿйлҽҥ планын тҿзергҽ 

ҿйрҽтҥ. 

Библиографик культура формалаштыру. Дҽреслектҽ җиңел генҽ ориентлашырга 

ҿйрҽтҥ:    (―Эчтҽлек‖    бите,    шартлы    билгелҽр    системасы),    ҿстҽмҽ    текстлар    һҽм 

иллюстрациялҽр белҽн эшлҽҥ кҥнекмҽлҽре. Вакытлы матбугат, белешмҽ ҽдҽбият турында 

кҥзаллау. Cҥзлекне системалы рҽвештҽ куллану. Китапханҽнең алфавит каталогы турында 

кҥзаллау. Уку процессында мҽктҽп китапханҽсе фондларын гамҽли куллану. Сҽнгатьнең 

аерым бер тҿре буларак китап белҽн танышу һҽм аның элементларын ҿйрҽнҥ. 

Сыйныфтан тыш уку. Китапны мҿстҽкыйль рҽвештҽ укуга укучыларны ҽзерлҽҥ, уку 

даирҽсен киңҽйтҥ һҽм тирҽнҽйтҥ, танып-белҥ кызыксынуларын арттыру. Ҽдҽби сҽнгать 

ҽсҽрлҽрен укуга ныклы һҽм аңлы кызыксынуны ҥстерҥ, мҽдҽният кҥренеше буларак 

балалар китабы, аның структурасы, тҿрлҽре, жанрлары, темалары белҽн танышу. 

Халык авыз иҗаты. Туган телгҽ, тел сҿйлҽменҽ ҿйрҽткҽндҽ халык авыз иҗатының 

материал буларак киң кулланылуы. Укучыларда татар халык иҗатының кече фольклор 

жанрлары һҽм «халык авыз иҗаты» тҿшенчҽсе турындагы белемнҽрен системалаштыру. 

Ҽдҽби кҥзаллау элементларын формалаштыру. Фольклор ҽсҽрлҽре турында кҥзаллау. 
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Фольклор ҽсҽрлҽренең жанр тҿрлелеге (йҿдҽткеч ҽкиятлҽр; хайваннар турындагы 

ҽкиятлҽр, тылсымлы ҽкиятлҽр; Автор ҽсҽрлҽре: ҽдҽби хикҽя һҽм ҽкият жанры, автор 

шигърияте. Шигырь текстының ҥзенчҽлеклҽре (ритм, рифма). Рифманы тану һҽм һҽр 

конкрет рифма тҿренең эчтҽлеген аңлау. «Тема» һҽм «тҿп фикер», шулай ук ҽсҽр 

героеның «тҿп кичереш» тҿшенчҽлҽрен ҥзлҽштерҥ. Тҿрле жанр характерындагы ҽсҽрлҽрне 

гамҽли аеру («жанр»тҿшенчҽсен ҥзлҽштермичҽ). Ҽсҽрнең герое, автор-хикҽяче турында 

кҥзаллау булдыру. Текстларда сҽнгатьлелек чараларын гамҽли аера белҥ һҽм куллануның 

мҽгънҽсен аңлау: чагыштыру, гипербола, контраст, кабатлау. 

Әдәбиятның төрле төрләре һәм жанрларындагы текстлар белән эшләү. 

Текстның фольклор дҿньясына яки автор ҽсҽрлҽре даирҽсенҽ туры килҥен 

билгелҽҥ.Текстның жанр ҥзенчҽлеклҽрен аңлау. Текстның сҽнгать ҽсҽрлҽре даирҽсенҽ 

караганлыгын исбатлап кҥрсҽтҽ белҥ. Проза һҽм шигъри текстлары арасындагы аерманы 

аңлау. 

Сәнгатьнең төрле төрдәре әсәрләре белән эшләү (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли 

сәнгать, скульптура, музыка). Ҽдҽбиятны сҽнгатьнең бер тҿре буларак кҥзаллау (рҽсем 

сҽнгате, музыка һ. б. белҽн беррҽттҽн). Язучы, рҽссам һҽм композиторның дҿньяны кабул 

итҥ ҥзенчҽлеклҽрен чагыштыру. Сҽнгатьнең тҿрле тҿрлҽренҽ караган ҽсҽрлҽрне 

чагыштыру. 

Иҗади эшчәнлек элементлары. Ҽдҽби ҽсҽрне (яки аның фрагментларын) рольлҽргҽ 

бҥлеп һҽм чылбыр тҽртибендҽ уку. Шигъри ҽсҽрлҽрне сҽнгатьле укый белҥ. Интонацияне, 

уку темпын аңлы рҽвештҽ сайлый алу һҽм текст ҥзенчҽлеклҽренҽ туры килҽ торган 

кирҽкле тукталышларны ясау. Дҽреслектҽге иллюстрациялҽрне карый һҽм ҽдҽби ҽсҽр 

белҽн чагыштыра белҥ. Һз текстларыңны иҗат итҥ һҽм аларны сҽнгать чаралары 

ярдҽмендҽ сҽхнҽлҽштерҥ (мимика, ишарҽ, интонация). Ҥзеңнең шҽхси хис-кичерешлҽрең 

белҽн телдҽн һҽм язмача уртаклашу сҽлҽте (фикерлҽр рҽвешендҽ). 

Балалар укуы даирәсе. Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. Халык ҽкиятлҽре хайваннар 

турында ҽкиятлҽр, тылсымлы ҽкиятлҽр); XIX-XX гасыр ватан ҽдҽбияты классикларының 

ҽсҽрлҽре (шигырьлҽр). Балалар ҽдҽбияты классикларының ҽсҽрлҽре (шигырьлҽр, 

хикҽялҽр, ҽкиятлҽр). Хҽзерге заман язучыларының ҽсҽрлҽре. Балалар ҿчен вакытлы 

матбугат басмалары (балалар журналлары). 

 

3 класс 

Сөйләм һәм уку хезмәте төрләре 

Ишеткҽн сҿйлҽҥне кабул итҥ, текстны аңлау, ишеткҽн ҽсҽрнең эчтҽлеге буенча 

сорауларга җавап бирҥ, вакыйгаларның эзлеклелеген билгелҽҥ, ҽдҽби ҽсҽрлҽрне 

тыңлаганнан соң сораулар куя белҥ . 

Тыңлау 

Укытучы һҽм сыйныфташларының кычкырып укуын, ҽңгҽмҽдҽшлҽренең сҿйлҽмен, 

ҥзенҽ аталган сорауларны ишетҥ һҽм кабул итҥ. Ишеткҽн сҿйлҽмне аңлау: текстка карата 

ҥз карашыңны туплау, эчтҽлек буенча сорауларга җавап бирҥ, ҥз сорауларыңны бирҽ белҥ. 

Кычкырып уку 

Иҗеклҽп укудан ҽкренлҽп йҿгерек, аңлап, сҥзлҽп укуга кҥчҥ, уку тизлеген даими 

рҽвештҽ арттыра бару. Рольлҽргҽ бҥлеп һҽм чылбыр буенча уку барышында кычкырып 

уку кҥнекмҽлҽре булдыру. Сҽнгатьле уку кҥнекмҽлҽрен ҥзлҽштерҥ (башлангыч этапта 

җҿмлҽлҽрне укыганда тыныш билгелҽрен интонация белҽн аера белҥ, укыла торган ҽсҽргҽ 

чиклҽҥлҽр һҽм жанр талҽплҽре: лирик шигырьлҽр бҽет кебек укылмый, гимн бишек 

җырлары һҽм такмазалар кебек укылмый; интонация, тон, пауза, логик басымнарны 

аңлап тиешле урында куллану.) 

Эчтән уку 

Зур булмаган кҥлҽмдҽге текстны мҿстҽкыйль укый белҥ. Тексттан тиешле 

мҽгълҥматны таба белҥ. Сҥзлеклҽрдҽн кирҽкле мҽгълҥматны таба белҥ. 

Сөйләү 
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Монологик сҿйлҽмнең тҿрлҽрен ҥзлҽштерҥ: сорауга кыскача һҽм тулы җавап бирҥ; 

кҿндҽлек тормыштан, ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган тҽэсирлҽрне тасвирлый белҥ; фикерлҽҥ, 

хикҽялҽҥ аша бирҥ. 

Диалогик сҿйлҽмнең ҥзенчҽлеклҽре: сорауны аңлау, аларга җавап бирҥ; текст 

буенча сораулар куя белҥ. Ҽңгҽмҽдҽшеңне булдермичҽ тыңлый һҽм тикшерелҽ торган 

мҽсьҽлҽ буенча ҽдҽпле итеп ҥз фикереңне ҽйтҽ белҥ. Аралашу вакытында, бҽхҽслҽшкҽндҽ 

ҽдҽби сҿйлҽм нормаларыннан тайпылмау һҽм җиңелҥче якка телҽктҽшлек белдерергҽ 

ҿйрҽтҥ. 

Язу. Язмасөйләм культурасы 

Текст тҿрлҽрен аера белҥ (хикҽялҽҥ, тасвирлау, фикерлҽҥ) һҽм аларны кечкенҽ 

кҥлҽмле инша, шҽхси кҥзҽтҥлҽр һҽм фикерлҽр нҽтиҗҽсендҽ кыска хикҽялҽр; сҽнгать 

ҽсҽрлҽре буенча иншалар язу; аерым ҽсҽрлҽргҽ һҽм ҽсҽрлҽр җыентыгына аннотация тҿзҥ; 

кҿнкҥреш культурасына ҿйрҽтҥ (хатлар язу, котлау открыткалары җибҽрҥ). 

Әдәби әсәр тексты белән эш 

Ҽсҽрнең исемен аның эчтҽлегенҽ мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ аңлау. Укытучы ярдҽмендҽ 

ҽдҽби ҽсҽрнең сҽнгати ҥзенчҽлеклҽрен билгелҽҥ (халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽренең (мҽсҽл, 

бҽет, бишек җырлары) гомумкешелек ҽхлак кагыйдҽлҽрен һҽм кешелҽрнең ҥзара 

мҿнҽсҽбҽтлҽрен кҥрсҽтҥен ачыклау. Ҽсҽр геройларының эш-гамҽллҽренҽ ҽхлак 

кагыйдҽлҽре нормаларыннан чыгып бҽя бирҥ. Телнең сурҽтлҽҥ чараларын кулланып, 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ текстны кҥз алдына китерҥ. 

Сҽнгатьлелек тудыру чараларын кулланып, бирелгҽн тексттагы геройга 

характеристика бирҥ. Ҽсҽрдҽн геройны һҽм вакыйгаларны характерлаган сҥзлҽрне табу. 

Укытучы ярдҽмендҽ катнашучыларның эш-гамҽллҽренең мотивларын билгелҽҥ, аларны 

анализлау, чагыштыру. Геройларның эш-гамҽллҽрен капма-каршылыгы яки охшашлыгы 

буенча чагыштыру. 

Бирелгҽн ҿзек эчтҽлеген сайлап сҿйлҽҥ: геройга характеристика бирҥ (кирҽкле 

сҥзлҽрне тексттан сайлау), вакыйга буенча урынны сурҽтлҽҥ (урынны сурҽтлҽгҽн сҥзлҽр, 

сҥзтезмҽлҽрне тексттан алып). 

Тҿрле ҽсҽрдҽге охшаш ситуациялҽрне, геройларны табу, чагыштыру. 

Текст белҽн эшлҽҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн ҿзектҽге тҿп фикерне ачыклау, кирҽкле 

сҥзлҽрне билгелҽҥ, эпизодның эчтҽлеген тулысынча кҥрҥ, һҽрбер ҿлешнең һҽм текстның 

тҿп фикерен билгелҽҥ. Текстны анализлау барышында автор билгелҽмҽлҽре, геройның 

исеме аша авторның аңа мҿнҽсҽбҽтен ачыклау. Ҽсҽр героеның портретын, характерын 

аның эш-гамҽллҽре һҽм сҿйлҽме аша бирҥ. 

Уку материалы, фәнни-популяр текстлар белән эш 

Уку, фҽнни-популяр текстларның ҥзенчҽлеклҽрен ачыклый белҥ. Текстның тҿп 

фикерен, тҿп һҽм терҽк сҥзлҽрне табу, эчтҽлеген сҿйлҽҥ ҿчен план тҿзҥ. 

Библиографик культура формалаштыру 

Китап белҽн эшли белҥ( эчтҽлек бите, шартлы билгелҽре). Ҿстҽмҽ текстлар һҽм 

иллюстрациялҽре белҽн эшли белҥ кҥнекмҽлҽре. Китап типларын ачыклау: ҽсҽр, җыентык, 

сайланма ҽсҽр, вакытлы матбугат, белешмҽлеклҽр (сҥзлек, энциклопедия). Китапханҽдҽге 

алфавит каталогы турында кҥзаллау. Уку процессында мҽктҽп китапханҽсе фондыннан 

бирелгҽн исемлек, картотека буенча китап сайлый белҥ. Яшь ҥзенчҽлеклҽренҽ туры 

килгҽн сҥзлек һҽм белешмҽ материалларны мҿстҽкыйль рҽвештҽ куллана белҥ. Сҽнгатьнең 

бер тҿре буларак китап. 

Сыйныфтан тыш уку 

Укучыларның мҿстҽкыйль китап укуларын оештыру, уку буенча белем 

дҽрҽҗҽлҽрен киңҽйтҥ һҽм кызыксынуларын тирҽнҽйтҥ. 

Ҽдҽби ҽсҽр укуга аңлы һҽм ныклы караш тҽрбиялҽҥ; балалар китаплары, аның 

тҿзелеше, тҿрлҽре, жанрлары һҽм темалары белҽн таныштыру. 

Халык авыз иҗаты 

(Халык авыз иҗаты грамотага ҿйрҽтҥ, туган тел һҽм ҽдҽби сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтҥдҽ киң 

кулланыла.) 
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Халык авыз иҗаты һҽм татар халкының кыска жанрлы фольклор ҽсҽрлҽре 

турындагы белемнҽрен системалаштыру. Ҽдҽбият белеме элементлары турында 

кҥзаллауларны формалаштыру. Фольклор ҽсҽрлҽре турында кҥзаллау булдыру. Фольклор 

ҽсҽрлҽренең жанр тҿрлелеге (йҿдҽткеч ҽкиятлҽр, хайваннар турында, тылсымлы һҽм 

кҿнкҥреш ҽкиятлҽре, кечкенҽ кҥлҽмле фольклор ҽсҽрлҽре, табышмаклар, санамышлар, 

бишек җырлары, мҽкальлҽр һ.б.) 

Мҽсҽл жанры белҽн таныштыру (Мҽсҽл – авторы билгеле, хайваннар турындагы 

ҽкиятлҽрдҽн һҽм фольклор ҽсҽрлҽреннҽн тҿзелгҽн жанр). 

Автор ҽсҽрлҽре: хикҽя жанрлары һҽм ҽдҽби ҽкиятлҽр, автор шигърияте. Шигырь 
тҿзелешенең ҥзенчҽлеклҽре (ритм, рифма). 

Рифмаларның аерымлыклары һҽм аларны сиземли, таба, куллана белергҽ 

кҥнектерҥ.  ―Тема‖,  ―тҿп  фикер‖  һҽм  шулай  ук  геройның  ―тҿп  кичереш‖  тҿшенчҽлҽрен 

ҥзлҽштерҥ. Тҿрле жанрдагы ҽсҽрлҽрне аеру (жанр тҿшенчҽсеннҽн башка). Сюжет һҽм 

йҿремсҽк сюжетларны практик ҥзлҽштерҥ. Ҽсҽр герое һҽм автор сҿйлҽҥче турында 

кҥзаллау. 

Тексттагы сҥзлҽренең мҽгънҽ тҿсмерлҽрен аера белҥ һҽм аларны сҿйлҽмдҽ куллану, 

сурҽтлҽҥ чараларын тану һҽм аңлау (чагыштыру, җанландыру). 

Төрле төрдәге текстлар һәм әдәби жанрлар белән эш 

Текстның автор яки фольклор ҽсҽрлҽре икҽнен ачыклау. Текстның жанр 

ҥзенчҽлеклҽрен аңлау (тылсымлы ҽкиятлҽр, ҽйлҽнмҽле ҽкиятлҽр, хикҽя, бишек җыры, 

гимн һ.б.) Фҽнни-популяр һҽм ҽдҽби ҽсҽр арасындагы аермаларны аңлау. Текстның ҽдҽби 

ҽсҽр яки фҽнни-популяр ҽсҽр икҽнлеген исбатлый белҥ.Чҽчмҽ һҽм шигъри ҽсҽрлҽрнең 

аермасын аңлау. 

Телҽсҽ кайсы автор ҽсҽрендҽ автор позициясен ҥзгҽртҥ сҽлҽте (укытучы 

ярдҽмендҽ), шулай ук лирик шигырьлҽрдҽ геройның (яки лирик геройның) кичерешлҽрен 

аңлау. 

Сәнгатьнең төрле төрләре белән эш 

(әдәбият, скульптура, музыка, сынлы сәнгать, кулланма сәнгать) 

Ҽдҽбиятне сҽнгатьнең бер тҿре буларак кҥз алдына китерҥ (сынлы сҽнгать, музыка 

һ.б. белҽн беррҽттҽн). Язучыларның, рҽссамнарның һҽм композиторларның дҿньяны кабул 

итҥ ҥзенчҽлеклҽрен чагыштыру. 

Иҗади эшчәнлек элементлары 

Ҽдҽби ҽсҽрне (яки ҿзекне) рольлҽргҽ бҥлеп һҽм чылбыр буенча уку. Чҽчмҽ һҽм 

шигъри ҽсҽрлҽрне сҽнгатьле укый белҥ. Текст ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, аңлы рҽвештҽ 

интонация һҽм уку темпын сайлау, кирҽкле тукталышларны ясау. Дҽреслектҽге 

иллюстрациялҽрне ҽдҽби ҽсҽр белҽн чагыштыра белҥ. Кече фольклор ҽсҽрлҽрен 

(табышмаклар, сынамышлар, бишек җырлары) практикада куллану. Укучылар ҥзлҽре 

иҗат иткҽн текстларны мимикалар, жестлар һҽм интонациялҽр ярдҽмендҽ сҿйли белҥ. 

Ҥзеңнең шҽхси кичерешлҽрең турында телдҽн һҽм язма ҥз фикереңне белдерҥ. 

Балалар укуы 

Халык авыз иҗаты. Халык ҽкиятлҽре (ҽйлҽнмҽле ҽкиятлҽр, хайваннар турында , 

кҿнкҥреш һҽм тылсымлы ҽкиятлҽр); мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. Автор ҽсҽрлҽре һҽм 

мҽсҽллҽр. Автор ҽдҽби ҽсҽрлҽре. XIX-XX гасырдагы илебез классикларының ҽсҽрлҽре 

(шигырьлҽр, хикҽялҽр, повестьлар, шигъри формадагы тылсымлы ҽкиятлҽр). Балалар 

ҽдҽбияты классикларының ҽсҽрлҽре (шигырь, ҽкият, ҽкияти повестьлар). Илебезнең 

хҽзерге заман авторларының ҽсҽрлҽре (Россиянең кҥпмиллҽтлелеген исҽпкҽ алып) һҽм чит 

ил язучыларының ҽсҽрлҽре (шигырьлҽр, хикҽялҽр, ҽкиятлҽр, ҽкияти повестьлар). 

Китапларның тҿре: тарихи , маҗаралы, фантастик, фҽнни-популяр, энциклопедик 

белешмҽлек, вакытлы матбугат, балалар журналлары). Башлангыч гомуми белем алу 

нҽтиҗҽсендҽ гомуми тҿп белем бирҥгҽ ҽзерлеге тҽэмин ителҽ 

4 класс 

Уку эшчәнлеге. Ҽдҽби текстны аңлап, йҿгерек һҽм сҽнгатьле уку. Уку тҿрлҽре белҽн 

танышу.Уку максатларын тҿшенҥ.Ҽдҽби ҽйтелеш нормаларын саклап, дҿрес интонация 
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һҽм басым белҽн кычкырып уку. Сҽнгатьчҽ эшлҽнеше камил, аңлау-тҿшенҥ ҿчен авыр 

булмаган, мавыктыргыч һҽм гомумкешелек кыйммҽтлҽренҽ уңай мҿнҽсҽбҽт булдырырлык 

ҽсҽрлҽр сайлана. Алар арасында ҽдҽби һҽм фҽнни-популяр ҽсҽрлҽр, татар халык авыз 

иҗаты ҽсҽрлҽре,дҿнья балалар ҽдҽбияты классиклары ҽсҽрлҽре, тҿрле энциклопедиялҽрдҽ, 

белешмҽ-сҥзлеклҽрдҽ һҽм балалар вакытлы матбугатында басылган материаллар булырга 

мҿмкин.Балаларга уку ҿчен тҽкъдим ителгҽн ҽсҽрлҽрнең тҿп темалары: туган 

тел,табигать,хезмҽт,балалар тормышы,кешелҽрнең ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре,гаилҽ, сҽламҽтлек 

саклау, яхшылык һҽм яманлык. 

Тыңлау.Тҿрле жанрдагы ҽдҽби ҽсҽрлҽрне тыңлап,аңлы кабул итҥ.Тыңлаган ҽсҽрнең тҿп 
эчтҽлеген аңлау һҽм ул ясаган эмоциональ тҽэсирне бирҽ алу. 

Сөйләм. Текст эчтҽлегенҽ бҽйле сорауларга җаваплар бирҽ белҥ.Укыганны яки ишеткҽнне 

кабатлау сҿйлҽҥ.Ҽсҽр турында фикер алышуда катнашу,ҽңгҽмҽ кора белҥ. Ҽсҽрнең 

геройлары,вакыйгалары турында монологик сҿйлҽм тҿзҥ;текстны план буенча сҿйлҽҥ. Ҥз 

фикерен дҽлилли, моның ҿчен башка чыганакларындан мисаллар китерҽ белҥ. Аралашу 

культурасын ҥзлҽштерҥ. Бирелгҽн темага яки рҽсем-картина буенча хикҽялҽп, тасвирлап 

сҿйлҽргҽ ҿйрҽнҥ.Ҽсҽрлҽрне яки ҿзекнелҽрне яттан уку. 

Язу.Матур язу кҥнекмҽлҽре булдыру.Ҽдҽби ҽсҽр буеча куелган сорауларга кечкенҽ 

кҥлҽмле язмача җавап ҽзерлҽҥ. Изложение язарга ҿйрҽтҥ. 

Ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеген аңлауга мҿнҽсҽбҽтле теоретик тҿшенчҽлҽр:ҽсҽр темасы,тҿп 

фикере,вакыйгалары һҽм аларның эзлеклелеге. Ҽсҽр герое ::герой характеры, аның эш- 

гамҽллҽре,холкы, эмоциональ һҽм ҽхлакый кичерешлҽре. Табигать образы, кеше образы, 

хайван, кош-корт образы, сҥз-сурҽт. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья: пейзаж, портрет. Ав- 

тор,хикҽялҽҥче,лирик герой. Вакыйга,кҥренеш,конфликт. Ҽдҽби ҽсҽр һҽм публицист яз- 

ма,мҽкалҽ. Фольклор жанрларын аеру: ҽкият,табышмак,мҽкалҽ һҽм ҽйтем,мҽзҽк,җыр. 

Ҽдҽби җанрларны аеру: хикҽя,шигырь,пьеса. 

Халык авыз иҗаты 

Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. Фольклор ҽсҽрлҽренең жанр тҿрлелеге: хайваннар турындагы 

ҽкиятлҽр, тылсымлы һҽм кҿнкҥреш ҽкиятлҽре. Автор ҽсҽрлҽре: ҽдҽби хикҽя һҽм ҽкият 

жанры, автор поэзиясе. Тезмҽ ҽсҽр ҥзенчҽлеге: ритм, рифма. Һҽр тҿр рифманың 

ҥзенчҽлеклҽре. Тема, тҿп фикер, геройның тҿп кичерешлҽре. Тҿрле жанрларны аеру. 

Сюжет турында тҿшенчҽ һҽм йҿремсҽк сюжетлар. Сурҽтлҽҥ чаралары: сынландыру, 

чагыштыру, гипербола, контраст, авазлар, кабатлаулар. 

Библиографик культура формалаштыру 

Дҽреслек белҽн эш: эчтҽлек бите, шартлы билгелҽр. Ҿстҽмҽ текстлар һҽм 

иллюстрациялҽр белҽн эш. Җыентык, ҽдҽби ҽсҽр, вакытлы матбугат басмасы, белешмҽ- 

сҥзлеклҽрдҽн файдалану. Китапханҽнең алфавит каталогы. Китапханҽ фонды. Китап – 

сҽнгатьнең аерым бер тҿре. 

Балалар әдәбияты 

Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. Халык ҽкиятлҽре: хайваннар турында, кҿнкҥреш, 

тылсымлы ҽкиятлҽр. Автор ҽсҽрлҽре. 19-20 гасыр ҽсҽрлҽре. Балалар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре. 

Россия халыклары ҽдҽбияты. Чит ил ҽдҽбияты. Китап тҿрлҽре: тарихи, фантастик, 

маҗаралы, фҽнни-популяр, белешмҽ-сҥзлек ҽдҽбият. 

 

2.2.2.4.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 

Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о 

выполнении совместной работы, организовать игру. Голос, его окраска, громкость, темп 

устной речи. 

Раздел 2. Текст. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 
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Вывеска как информационный текст. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

Раздел 3. Культура общения. 

Для чего люди общаются. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Этикетный диалог, 

его особенности (на примере разговора по телефону). Правила для слушающего. 

Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. Правила разговора по телефону. Круг детского чтения Русский фольклор 

Потешки, считалки, загадки, небылицы. Литературные сказки 19-20 вв. В.И. Даль 

«Старик-годовик» Поэзия 19 века Стихи Е. Баратынского, А.С. Пушкина Стихи И.С. 

Никитина, А.К. Плещеева, И.З. Сурикова Проза конца 19 – начала 20 вв. К.Д. Ушинский 

«Слепая лошадь», «Сумка почтальона» Проза о ВОВ Л. Кассиль «Держись, капитан» 

Проза о детях А. Лукин «Девочка и хвост» Рассказы В.Осеевой Художественная проза о 

человеке и природе, их взаимоотношениях К. Паустовский, Г. Скребицкий, К.Ушинский. 

Рассказы о природе 

2 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в 

семье, школе и т.д.). Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного 

языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать методику чтения. 

Раздел 2. Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Типы 

заголовков. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) 

в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описаниезагадка. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение 

определять основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы 

различных видов. Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Изучающее 

чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, 

выделение ключевых слов (в связи с пересказом). Понятие о пересказе. Подробный 

пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик 

(экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Раздел 3. Культура общения. 

Что такое успешное общение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость 

высказывания; их соответствие речевой задаче. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два – три). Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с 

учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. Способы выражения вежливой 

речи. Этикетные средства в устной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. 

Согласие. Вежливый отказ. 

Круг детского чтения 

Русский фольклор Русская народная сказка «Сивка-Бурка» Литературные сказки 19-20 вв. 

А.К. Толстой «Гусак», «Грибы», «Горшок» Поэзия 19 века Басни И.А. Крылова Н. А. 

Некрасова «Зеленый шум» Проза конца 19 – начала 20 вв. И.С. Тургенев «Перепелка», 

«Воробей» Проза о ВОВ Сергей Алексеев «Данке Шен» Проза о детях В. Драгунский 

«Друг детства» Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях К. 
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Паустовский «Подарок», «Заячьи лапы» 

3 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. Фразеологизмы. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать 

текст после самостоятельной подготовки. 

Раздел 2. Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приѐм чтения. Разнообразие текстов, 

реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их 

особенности. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. Сжатый (краткий) пересказ, два 

способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный 

пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Раздел 3. Культура общения. 

Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Волшебные 

слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура 

поздравления. Средства выражения поздравления в устной речи. 

Круг детского чтения Русский фольклор Русская народная сказка «Марья Моревна» 

Литературные сказки 19-20 вв. Г. Х. Андерсен «Снеговик», «Самое невероятное» Поэзия 

19 века Стихи П.А. Вяземского И.С. Никитин «Помню я: бывало няня» Проза конца 19 – 

начала 20 вв. А. П.Чехов «Белолобый» Проза о ВОВ Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова» Проза о детях В. Осеева «Бабушка» Художественная проза о 

человеке и природе, их взаимоотношениях Л. Андреев «Кусака» 

4 класс 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. 

Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения. 

(Повторение и обобщение.) Основные виды речевой деятельности. Их связь. 184 

Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора. Пословицы и поговорки. 

Афоризмы.Стили речи: разговорный, книжный, художественный. 

Раздел 2. Текст. 

Общее понятие. Смысловая цельность и связность текста. Рифма. Диалог и монолог. 

Драматические импровизации. Композиции текста. Основные элементы композиции. 

Лингвистический турнир. Работа с текстом. Редактирование и взаиморедактирование. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура, 

особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Газетные информационные 

жанры. Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная 

заметка. 
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Раздел 3. Культура общения. 

Общение для контакта и общение для получения информации. Вежливая речь 

(повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой 

ситуации. 

Круг детского чтения 

Русский фольклор Былина «Вольга Святославович» Литературные сказки 19-20 вв. Л. Ф. 

Баум «Волшебник страны Оз», Бр. Гримм «Умная дочь крестьянская» Поэзия 19 века 

В.А.Жуковский «Сказка о царе Барендее» Стихи С.Есенина «Топи да болота…», «Сыплет 

черемуха снегом» Проза конца 19 – начала 20 вв. Куприн «Чудесный доктор», М. Горький 

«Пепе» Проза о ВОВ Л. Воронкова «Девочка из города» Л. Пантелеев « Маринка» Проза о 

детях С. Вольф «Подарочек» Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях В. Астафьев «Белогрудка» 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст). Приветствие, прощание. 

Я и моя семья 

Члены семьи (возраст, внешность и их профессии). Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

Семейные праздники 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де- 

лать. 

 
 

лица. 

 

Выходной день (в цирке, зоопарке), каникулы. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто- 

 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Литературные персонажи 

популярных детских книг. Небольшие произведения детского фольклора. 

Времена года. Погода. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время го- 

да. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки) 

Моя школа/ классная комната: Школьные принадлежности, учебные предметы. 

 

3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

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

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

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

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз- 

мер, характер, что умеет делать. 

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

ные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

4 класс 
Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз- 

раст). Приветствие, прощание 

Я и моя семья : члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, про- 

фессии, увлечения, хобби. Семейные праздники: День рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

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

любимые сказки комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в киноте- 

атре) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня- 

тия 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столица, животный мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений. 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев, черты ха- 

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си- 

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника- 

ции. 

В русле чтения 

Читать: 
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо- 

нажей, где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ- 

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед- 
ших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от- 

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со- 

юзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми- ко-

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран- 

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще- 

ния, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусто- 

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета- 

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во- 

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла- 

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав- 

ным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложе- 

ния в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безлич- 

ные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборо- 

том there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однород- 

ными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

определенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и мно- 

жественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопре- 

деленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существи- 

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо- 

ванные по правилам и исключения. 

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

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото- 

рые случаи употребления). 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте- 

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

2.2.2.6. Математика 

1 класс 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов арифметических дей- 

ствий, знаки действий Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием. Нахож- 

дение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Пла- 

нирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычи- 

тание) Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на.., меньше на..». Решение за- 

дач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, краткой запи- 

си.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости:выше—ниже, сле- 

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения по- 

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче- 

ских тел: шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

 

2класс 

Числа и величины 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- 

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
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сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен- 

та арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображениегеометрических фигур: ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертежных инструментов для вы- 

полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли- 

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 

3класс 

Числа и величины 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки- 

лограмм. Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление.. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением.. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

жениях со скобками и без скобок. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умно- 

жения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». количество товара, его цена и стои- 

мость 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли- 

ны (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при- 

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо- 

угольника. 

Работа с информацией 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

4 класс 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.Классы и разряды.Представление много- 

значных чиселввиде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.Единицы массы (грамм, ки- 

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час).Соотношения между единицами измерения однородных величин.Сравнение и упоря- 

дочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение.Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

жениях со скобками и без скобок.Нахождение значения числового выраже- 

ния.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разно- 

сти на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата,вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др.Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.Планирование хода решения зада- 

чи.Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, 

круг.Использование чертежных инструментов для выполнения построе- 

ний.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ- 

ние:куб,шар, параллелепипед,пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением вели- 

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес- 

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде- 

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно- 

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз- 

ных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав- 

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер- 

дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво- 

лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков- 
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ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение   в   исламскую    духовную    традицию.   Культура   и   религия.   Про- 

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило- 

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис- 

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче- 

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценно- 

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд- 

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда- 

изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий ми- 

ра. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя- 

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мо- 

раль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз- 

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу- 
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дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со- 

здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен- 

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России. 
 

 

 

2.2.2.8. Окружающий мир 

1 класс 

Человек и природа. 

Природа. Природа живая и неживая. Признаки предметов: цвет, форма, сравнитель- 

ные размеры. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, переле- 

ты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звезды и планеты. Солнце ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

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

Условия, необходимые для жизни растения :свет, тепло, воздух, вода. Культурные расте- 

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных :воздух, во- 

да, тепло, пища.Насекомые, рыбы, птицы звери, их отличия. Дикие и домашние живот- 

ные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот- 

ным. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.Правила 

поведения в природе. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- 

нравственного здоровья. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

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

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов- 

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России. 



124  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательно- 

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Правила безопасной жизни 

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

лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила   перехода   проезжей   части   улицы. Правила безопасного поведения на 

улице. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры яв- 

лений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени су- 

ток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звезды и планеты. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

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

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

ны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове- 

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых орга- 

низмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се- 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль- 

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю- 

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

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

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе- 

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове- 

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален- 

дарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. . 
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Человек и общество 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше- 

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо- 

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- 

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об- 

становке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи- 

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен- 

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу- 

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. День весны и 

труда, День Победы, День России, Оформление плаката или стенной газеты к обществен- 

ному празднику. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель- 

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят- 

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Проведение спортив- 

ного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив- 

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.Важные све- 

дения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе- 

гося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения в лесу, на водоеме в разное время года. Правила по- 

жарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

3 класс 

Человек и природа 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во- 

да, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве- 

ществами, жидкостями, газами. 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль- 

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю- 

дений 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные.. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюденийУсловия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их от- 

личия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). , бережное отношение челове- 

ка к животным . 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

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

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. . 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Праздники и па- 

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исто- 

рических событий, связанных с ним. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран- 

ность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели- 

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно- 

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп- 

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га- 

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

4класс 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль- 

турные ценности – основа жизнеспособности общества. Понимание того, как складыва- 

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкла- 

де в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Родословная. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня- 

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ- 

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Россий- 

ской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарно- 

сти и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно- 

му празднику. Россия на карте, государственная граница России. Характеристика отдель- 

ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт- 

Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всад- 

ник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия – многона- 

циональная страна. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, ха- 

рактерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни род- 

ного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская им- 

перия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальныхценностей. 

Человек и природа 

Географическая карта и план. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по- 

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родно- 
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го края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Природные зоны Рос- 

сии: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охра- 

на природы). Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная кни- 

га России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

Правила безопасной жизни (3) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воз- 

духе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но- 

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного пове- 

дения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасно- 

сти, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художествен- 

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Человек, мир природы в ре- 
альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно- 

образии художественной культуры (на примере культуры народов России) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

и т. д. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. Образы природы 
и человека в живописи. 

Скульптура. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными мате- 

риалами для создания выразительного образа Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приемы работы с раз- 
личными материалами для создания выразительного образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с уче- 

том местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в простран- 

стве.Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо- 
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циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере- 

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие). Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пере- 

дача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 
странстве.. Природные формы.. Силуэт. 

Объем.Способы передачи объема. 

Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном ис- 
кусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре- 

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши- 

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы- 

разительных образов природы. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоратив- но-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу- 

ры народов России. Пейзажи родной природы. Связь изобразительного искусства с музы- 

кой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. Эмоциональная и ху- 

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече- 
ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

Искусство дарит людям красоту.. Представление о роли изобразительных (пласти- 
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе- 

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи- 

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар- 

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про- 

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 



130  

2класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: художествен- 

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Рус- 

ский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально- 

го окружения. 

Рисунок. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда- 
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот- 

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра- 
женные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для со- 

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными мате- 
риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы). Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Декоративно-прикладное искусство. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведения- 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По- 

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер- 

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции).  Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 
эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цве- 

та. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характе- 

ра персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо- 
жественный образ. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 
странстве. Сходство и контраст форм. Природные формы. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Выразительность объемных 
композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре- 
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мя года, суток, в различную погоду. Пейзажи разных географических широт.   Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях ав- 

торов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин- 

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об- 

разы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образы персонажей, вызывающие 
гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз- 

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб- 

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра- 

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру- 

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе- 

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи- 

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар- 

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про- 

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
3класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху- 

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Представления о богатстве и разнообразии художе- 

ственной культуры (на примере культуры народов России). Представление о роли изоб- 

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра- 

женные средствами живописи. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон . 

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 

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

хороводы; былины, сказания, сказки). Сказочные образы в народной культуре и декора- 

тивно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художествен- 

ных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности об- 
раза. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 

странстве. Природные формы. Трансформация форм. . 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы 

Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танца- 

ми, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внеш- 

ней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Эмоциональная и художественная выразительность образов персо- 

нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.   Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга- 

низации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природ- 

ных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

4класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Фотография и произведение изобразитель- 

ного искусства: сходство и различия. Выдающиеся представители изобразительного ис- 

кусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Рус- 

ский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка ше- 

девров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выражен- 
ные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра- 

женные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для со- 

здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда- 

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива- 

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че- 

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приемы работы с раз- 
личными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
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набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представ- 

ление о возможностях использования навыков художественного конструирования и мо- 

делирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра- 

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы- 

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознаком- 

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом мест- 

ных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Пропорции.Симметрия и асимметрия. 

Цвет. 

Линия. 

Форма. Простые геометрические формы. Силуэт. 

Объем. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Разница в изображении природы в разное время года, су- 

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь- 
зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин- 

дия). 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразитель- 
ность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб- 

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.  д. 

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пласти- 

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и деко- 

ративно-прикладного искусства народов России). Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру- 

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе- 

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи- 

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, объемом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар- 

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про- 

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инстру- 

ментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей испол- 

нения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведе- 

ний с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об- 

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских ки- 

нофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певче- 

ского дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву- 

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длитель- 

ностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль- 

ным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, коло- 

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (при- 

меры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формиро- 

вание устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения силь- 

ной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в ка- 

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритми- 

ческие аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре- 

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свой- 

ства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим- 
фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации му- 

зыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкаль- 

ного предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Приме- 

ры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха- 
рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с примене- 

нием «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характе- 
ра. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хо- 

ровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос- 

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Дви- 

гательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и марше- 

вых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе- 

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном матери- 
але для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига- 
тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой- 

денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату- 

рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче- 

ские оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Осво- 

ение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с форте- 

пианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зри- 

тельно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика распо- 

ложения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движе- 

ние мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна- 

ков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но- 

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со- 

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит- 

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру- 

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза- 

ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмиче- 

ских рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му- 

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска- 

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ- 

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но- 

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол- 

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

 

2класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
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Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален- 

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одно- 

классников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз- 

ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан- 

самбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра- 

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно- 

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано 

с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с ор- 

кестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) дви- 

жением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор- 

кестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов иг- 

ры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе- 

ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- 

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось- 

мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про- 

стые ритмические каноны. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз- 

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных ме- 

лодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пе- 

ние простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй ок- 

тав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, димину- 

эндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль- 

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хо- 

ровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин- 

тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные фор- 

мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет- 

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме- 

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном му- 

зицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контраст- 

ных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эста- 

фета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка 

с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен- 

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы- 

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
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жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули- 

сами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостако- 

вича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моде- 

лирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элемен- 

тарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт- 

фильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ- 

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным ме- 

лодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных ин- 

струментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со- 

ревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ- 

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт- 

ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру- 

ментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести- 

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит- 

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен- 

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин- 

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанемен- 

тов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во вто- 

ром классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му- 

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове- 

дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
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композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза- 

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз- 

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де- 

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея- 

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представ- 

лений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи- 

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе ра- 
боты над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви- 

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде- 

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых парти- 

тур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включе- 

ние в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольк- 

лоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблево- 

го, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; зву- 

чание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясо- 

вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструмен- 

тах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру- 

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произве- 

дениям, а также простейших наигрышей. 
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет- 

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академиче- 

ского русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. По- 

пова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, сме- 

шанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо- 

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре- 

пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с эле- 

ментами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин- 

струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор- 

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол- 

лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфониче- 

ского оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Ра- 

веля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе- 

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми- 

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма- 

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо- 

ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, син- 

тезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано- 

ны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про- 

стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь- 

зованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с ис- 

пользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде- 

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо- 

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гро- 

ша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Приме- 

ры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элемен- 

тами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жан- 

рах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со- 

ревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ- 

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа- 

ря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру- 

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести- 

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит- 

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен- 

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин- 

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» 

форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в треть- 

ем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му- 

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро- 

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер- 

тов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы- 

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

 

4класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан- 

ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче- 

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон- 

траст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест- 

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация рав- 

ными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансам- 

блевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче- 

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, ис- 

полнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксило- 

фона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инстру- 

ментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как ин- 
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струмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической ис- 

полнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор- 

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис- 

полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ- 

ных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз- 

личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и раз- 

нообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Срав- 

нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декора- 

ций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу- 

рочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Дра- 

матизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор- 

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко- 

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол- 

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно- 

вания по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения програм- 

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль- 

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по- 

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со- 

ревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ- 

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа- 

ря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру- 

ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво- 

енного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести- 

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит- 

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно- 

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови- 

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения програм- 

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му- 

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му- 

зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена- 

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю- 

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис- 

серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 

2.2.2.11. Технология 

1класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира :архитектура, техни- 

ка, предметы быта 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Несложные коллективные проекты. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветера- 

нам, пенсионерам, инвалидам), праздники . 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа- 
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе- 

ния изделия. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону),выделение деталей (отрывание, реза- 

ние ножницами, формообразование деталей (сгибание, складывание) ,отделка изделия или 

его деталей (вышивка, аппликация).Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и дру- 

гие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Назна- 

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, осевая, центровая,. Изготовление из- 

делий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных). 

 

2класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира ( и декоративно- 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен- 

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представ- 

ление). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Несложные групповые проекты. Культура межличностных отноше- 

ний в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 



147  

Выбор материалов по их декоративно-художественным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде- 

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис- 

пользования.(алмасаң да ярый) 

Общее представление о технологическом процессе: выстраивание последователь- 

ности практических действий и технологических операций; Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей ( с 

помощью линейки, ), выделение деталей ( резание ножницами, ),сборка изделия (клеевое, 

ниточное, ), отделка изделия или его деталей ( вышивка, аппликация 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа ( размерная, центровая, ). 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий ( бытовых, ). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри- 

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ анализ и систематизация. Способы переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для обработки информации. 

Клавиатура, пользование мышью. 

Использование простейших средств текстового редактора. Общее представление о прави- 

лах клавиатурного письма. 

3класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира ( декоративно- 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение), индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – из- 

делия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Подготовка материалов к работе. Выбор материалов по их деко- 

ративно-художественным использование соответствующих способов обработки мате- 

риалов в зависимости от назначения изделия. 

Общее представление о технологическом процессе;подбор материалов и инстру- 

ментов; экономная разметка;. Называние и выполнение основных технологических опе- 

раций ручной обработки материалов: разметка угольника), выделение деталей ( резание 

ножницами), сборка изделия (клеевое, ниточное, ), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание). Виды условных графических изображений: эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа ( разрыва). 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических).Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри- 

сунку. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа- 

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис- 

пользование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

 

 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (декоративно- 

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение).Несложные индивидуальные проекты.Результат проектной деятель- 

ности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), празд- 

ники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ подомашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Выбор материалов по их конструктивным свойствам,использование соответству- 

ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия 

Общее представление о технологическом процессе:проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений.Называние и выполнение основных техно- 

логических операций ручной обработки материалов:разметка деталей (по трафарету, ле- 

калу,с помощьюциркуля), выделение деталей (резание канцелярским ножом)сборка изде- 

лия (проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей ( 

вышивка)., 

Виды условных графических изображений:схема (их узнавание).Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (учебных).Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк- 

ции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. Конструи- 

рование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор- 
мации. 
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Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электрон- 

ных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 
 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз- 

витие и развитие физических качеств. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за- 
каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго- 

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Физическое совершенствование 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, заня- 

тий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне- 

ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой- 

ка на лопатках; кувырки вперед и назад. 

Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере- 

движение по гимнастической стенке, по наклонной гимнастической скамейке 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения. С высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с из- 

меняющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег, 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения. На одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание 

Броски. Большого мяча на дальность разными способами 

Метание. Малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

Лыжная гонки 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение 

Подвижные и спортивные игры 
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На материале гимнастики с основами акробатики игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики. Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди- 

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол.Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по- 

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол. Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола, 

Волейбол. Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

На материале элементов техники национальных видов спорта 

Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упраж- 

нения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

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

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль- 

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже- 

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим- 

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли- 

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком- 

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе- 

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав- 

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру- 

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе- 

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- 

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан- 

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол- 

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч- 

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле- 

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру- 

ки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамей- 

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
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вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор- 

ки      в      максимальном      темпе;      ускорение      из       разных       исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере- 

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор- 

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю- 

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре- 

одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру- 

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы- 

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе- 

ред (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо- 

те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыги- 

ванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

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

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения- 

ми; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за дос- 

ку; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрез- 

ков одним из способов плавания. 

 
2класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня- 

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила пре- 

дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи- 

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали- 

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро- 

вительных занятий в режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов- 

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Самостоятельные игры и развлечения:Организация и проведение подвижных игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне- 

ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с элементами акробатики Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опу- 

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опо- 

рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере- 

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска- 

мейке. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

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

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди- 

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
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рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Общеразвивающие упражнения 

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

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стой- 

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал- 

кой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль- 

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна- 

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком- 

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе- 

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражне- 

ний для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни- 

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мы- 

шечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягоще- 

нием на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опо- 

рой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастиче- 

скую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и вле- 

во), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мо- 

стик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про- 

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро- 

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду- 

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор- 

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменя- 

ющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре- 
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одоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном тем- 

пе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы- 

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

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

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

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

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения- 

ми; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

 

3 класс 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм заня- 

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила преду- 

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Истрия развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви- 

тие и развитие физических качеств.Физическая подготовка и ее связь с развитием ос- 

новных физических качеств. Характеристика основных физическихкачеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака- 

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро- 

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов- 

ленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и вспортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару- 

шений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад.. 

Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор присев. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с из- 

меняющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание.Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование рабо- 

ты рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди- 

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

движные игры на материале футбола, мини – футбол. 

Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша- 

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

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

ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой но- 

гой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се- 

дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви- 

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло- 

жениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
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горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последо- 

вательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- 

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упраж- 

нений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до- 

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ- 

ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамей- 

ке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят- 

ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижени- 

ем вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами впра- 

во и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче- 

ский мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо- 

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через ска- 

калку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходныхположений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положе- 

ний, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че- 

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по- 

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или из- 

меняющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про- 

движением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен- 

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе- 

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изме- 

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

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно- 
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сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

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

отрезков одним из способов плавания. 

 
4 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за- 

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

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне- 

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

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обы- 
чаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств.Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердеч- 

ных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло- 

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго- 
товленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения фи- 

зических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж- 
нений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строе- 
вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опу- 

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опо- 

рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

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

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога- 

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат- 

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе- 

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элемента- 
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ми лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло- 

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможе- 

ние. 

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

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати- 

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима- 
ние, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко- 

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне- 

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола, мини-футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор- 

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша- 

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

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

ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой но- 

гой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и се- 

дах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви- 

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло- 

жениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последо- 

вательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- 

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
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осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упраж- 

нений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до- 

полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ- 

ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамей- 

ке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят- 

ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижени- 

ем вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами впра- 

во и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче- 

ский мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо- 

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через ска- 

калку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки    в     максимальном     темпе;     ускорение     из     разных     исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из раз- 

ных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че- 

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по- 

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или из- 

меняющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про- 

движением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен- 

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе- 

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изме- 

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

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно- 

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

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

отрезков одним из способов плавания. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 
 

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

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен- 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав- 

ственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра- 

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу- 

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж- 

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ- 

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ- 

кам; 

-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. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно- 

сти); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни- 

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно- 

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориен- 

таций; 
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-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре- 

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува- 

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи- 

телей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за- 

ботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се- 

мейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос- 

сийской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов- но-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом нацио- 

нальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образователь- 

ной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны 

быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы 

– от публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирую- 

щих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существен- 

ных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих- 

ся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь- 

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра- 

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равнопра- 

вие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, сво- 

бода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура наро- 

дов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по- 

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, рабо- 

та в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная по- 

зиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин- 
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теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо- 

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис- 

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо- 

кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин- 

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук- 

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при- 

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружаю- 

щей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ- 

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, вос- 

питания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы дея- 

тельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ- 

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова- 

тельная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ- 

ного общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис- 

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет- 

ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при- 

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова- 

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол- 

нении 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 отно- 

шению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не- 

обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ- 

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 
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-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес- 

сий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч- 

ных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна- 

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю- 

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс об у- 

чения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортс- 

менам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого- 

лю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со- 

хранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ- 

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно- 

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд- 

ничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообо- 

гащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при- 

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при- 

роды, труда и творчества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 

кам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 
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-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об- 

щественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, пони- 

мание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя- 

ние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич- 

ности, успешной учебы; 

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив- 

ной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Рос- 



166  

сийской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором нахо- 

дится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно- 

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис- 

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур- 

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва- 

риативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе- 

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про- 

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящен- 

ных государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про- 

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про- 

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и обра- 

за жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь- но-

культурных праздников); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биогра- 

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио- 

тизма; 

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте зна- 

чимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча- 

стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур- но-

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отра- 

жающих культурные и духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор- 

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про- 

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо- 

действия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процес- 

се бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа- 

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внима- 

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опы- 

та совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эко- 

номике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ- 

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст- 

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет- но-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз- 

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред- 

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализа- 

ции различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея- 

тельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про- 

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб- но-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ- 

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографи- 

ями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче- 

ского отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и про- 

ведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
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как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуаль- 

ных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль- 

ной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст- 

никами, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в хо- 

де сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих пе- 

ред детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав- 

ственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, те- 

атрализованных представлений, проектной деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту- 

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви- 

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психоло- 

гами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дис- 

куссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного от- 

ношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье че- 

ловека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранитель- 

ных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающие- 

ся спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и круж- 

ках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), ак- 

тивно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан- 

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изуче- 

ния учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, темати- 

ческих классных часов и др.; 
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-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, вы- 

полнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнооб- 

разие народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ро- 

левых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про- 

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуни- 

кационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школь- 

ных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регио- 

нов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных цен- 

ностях культур народов России (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 архи- 

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве- 

дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа- 

тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной ор- 

ганизации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе- 

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного твор- 

чества, тематических выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сель- 

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд- 

шафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках худо- 

жественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художе- 

ственных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искус- 

ств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се- 

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
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деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевно- 

го состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с пред- 

ставителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школь- 

ной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, орга- 

низаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово- 

димых детско-юношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием поряд- 

ка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основ- 

ных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в дея- 

тельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миро- 

творцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в про- 

цессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» 

и др.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преем- 

ственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
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клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально- 

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного обще- 

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клу- 

бов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации вы- 

полненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о совре- 

менных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те- 

матических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных круж- 

ков и клубов юного филолога и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстни- 

ками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически гра- 

мотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тема- 

тических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей- 

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогу- 

лок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных террито- 

рий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохран- 

ных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с приро- 

дой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и город- 

ской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос- 

питанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 
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- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со- 

держания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла- 

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структур- 

ного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концен- 

трировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реа- 

лизации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содей- 

ствие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и ад- 

министративного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, ро- 

дителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокуль- 

турный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправле- 

ния – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит 

не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса вос- 

питательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, пред- 

полагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно- 

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей- 

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита- 

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодей- 

ствия согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо- 

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая нор- 

ма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж- 

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со- 
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храняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и слу- 

жат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духов- но-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духов- но-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть акту- 

ализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности раз- 

личных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов- но-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита- 

ния, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нрав- 

ственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и со- 

знательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духов- но-

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и ли ч- 

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо- 

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального обще- 

го образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем ча- 

сто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными зада- 

чами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифи- 

кации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной органи- 

зации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возмож- 

ность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме- 

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельно- 

сти должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод вос- 

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устрем- 

ленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен- 

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного разви- 

тия обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож- 

дествление 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 воз- 

расте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспи- 

тания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро- 

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа- 

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо- 

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред- 

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогическо- 

го общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низше- 

му» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жиз- 

ни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви- 

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни- 

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи- 

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов- 

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образователь- 

ной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценно- 

стей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ- 

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи- 

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея- 

тельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляет- 

ся на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностно- 

го смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и роди- 

телями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации об- 

ращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ- 

ную 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 ор- 

ганизованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно зна- 

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи цен- 
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ности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова- 

тельной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содер- 

жании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю много- 

плановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеа- 

лов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предме- 

тами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, куль- 

турную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представ- 

ления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый при- 

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе- 

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен- 

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духов- но-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных ви- дах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направле- ний 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педа- 

гогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятель- 

ности является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образова- 

тельной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует опре- 

деленную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально- 

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитатель- 

ных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее циклично- 

сти: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа- 

ции на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырех- 

летний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фак- 

тора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет че- 

рез разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и па- 

мятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен- 

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто- 

рое – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
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осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодей- 

ствие человека с другими людьми. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельно- 

сти обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв- 

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея- 

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру- 

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе- 

чивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци- 

альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, саморе- 

ализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности обществен- 

ным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль- 

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре- 

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обще- 

ственных и педагогических результатов является личностная значимость для участников дея- 

тельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию 

в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и ре- 

ализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоя- 

тельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказыва- 

ющих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разно- 

возрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, та- 

кую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характери- 

стика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чув- 

ства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высо- 

ких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и собы- 

тия повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом куль- 

туры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
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Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть раз- 

личен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социаль- 

ных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагоги- 

ческое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающим- 

ся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному до- 

стижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в раз- 
личных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад- 

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа- 

лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци- 

ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обос- 

нование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, груп- 

пами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, крите- 

риев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка ме- 

ханизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятель- 

ности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предпола- 

гаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци- 

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, эколо- 

гических акций 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъ- 

ектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, ту- 

ризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организа- 

ций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодей- 

ствие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нрав- 

ственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства ин- 

ститутов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу об- 

щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, му- 

зеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных орга- 

низаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 
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воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, прове- 

дении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на си- 

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи- 

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с со- 

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных органи- 

заций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направ- 

лений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова- 

ния; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образо- 

вательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, про- 

цесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначаль- 

ного опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физи- 

ческому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасно- 

го образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, био- 

логических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и си- 

стемах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического вос- 

питания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индиви- 

дуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; де- 

монстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, заня- 

тий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туриз- 

ма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социаль- 

ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о ре- 

жиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культу- 

ре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и роди- 

телей; 
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро- 

де, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспи- 

тания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима- 

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче- 

ски целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскры- 

тие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для бла- 

га человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту- 

ально-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы- 

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до- 

машних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти- 

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ- 

ных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить пси- 

хологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних живот- 

ных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, вос- 

питывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведе- 

ния на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (груп- 

повые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, кото- 

рыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (вес- 

на)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – од- 

но из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обуча- 

ющихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по ду- 

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обу- 

чение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенно- 

стей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обу- 

чающихся, оценке ее эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родите- 

лей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте- 

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как ин- 

формирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра- 

зовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как прави- 

ло, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ- но-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста- 

новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи- 

мися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при- 

обрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея- 

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу- 

чающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 (в урочной и внеурочной деятельности) 

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 соци- 

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор- 

ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер- 

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта само- 

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии чело- 

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе- 

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ- 

ектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос- 

питательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи- 

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти- 

рованных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав- 

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан- 

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от- 

носительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как после- 

довательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социа- 

лизации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возмо- 

жен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных за- 

дач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально зна- 

чимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жиз- 

ни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча- 

ющихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио- 

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и со- 

циально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть преду- 

смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа- 

ты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни- 

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан- 

ского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат- 

риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот- 

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста- 

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, бережное отно- 

шение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости- 

жениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об- 

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника- 

ми, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич- 

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор- 

чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни- 

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде- 

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако- 

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно- 

шение. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан- 

ское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци- 
онных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– 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, эт- 

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель- 

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче- 

ства; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра- 

зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со- 

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб- 

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се- 

мье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се- 

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени- 

ях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про- 

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви- 

тия личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа- 

ции; 
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– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ- 

ных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающих- 

ся на уровне начального общего образования: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной органи- 

зацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

– являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экс- 

пертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова- 

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со- 

циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в це- 

лом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психо- 

лого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ- 

лениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова- 

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея- 

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си- 

стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите- 

лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас- 

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в обра- 

зовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис- 

следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель- 

ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образова- 

тельной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова- 

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анке- 

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз- 

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита- 

ния обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об- 

разовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; со- 

ставление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предпо- 

лагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы вос- 

питания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитатель- 

ной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориен- 

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обу- 

чающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития млад- 

ших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой об- 

разовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полу- 

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направ- 

лений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпрета- 

ционного этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). 

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольно- 

го и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных пока- 

зателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты иссле- 

дования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 
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 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социа- 

лизации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в обра- 
зовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, орга- 

низациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в му- 

зеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо- 

ваний; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова- 

тельной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспи- 

танию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе пси- 

хологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет- 

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи- 

тельные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова- 
ния (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб- 

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб- 
ного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль- 
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ном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показате- 

лей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и соци- 

ализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи- 

тания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образователь- 

ной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы вос- 

питания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителя- 

ми); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар- 

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об- 

разования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ- 

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич- 

ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо- 

вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (за- 

конных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при- 

влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз- 

расте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной шко- 

ле: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы об- 

разовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычлене- 

ния целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответ- 

ствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в 
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содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, уста- 

новленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состо- 

яния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регуляр- 

ных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их це- 

лям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- 

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече- 

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра- 

боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной орга- 

низации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответ- 

ствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной тех- 

никой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспи- 

тательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в до- 

кументации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответ- 

ствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на воз- 

можно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного по- 

тенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм вос- 

питательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучаю- 

щихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно- 

стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установ- 

ленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в обра- 

зовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвеча- 

ющих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психо- 

лого-педагогической компетентности работников образовательной организации в органи- 

зации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содер- 

жанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного раз- 

вития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, граж- 

данско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности 

личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 
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обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания 

и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федераль- 

ных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного 

типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприя- 

тий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучаю- 

щихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей со- 

циально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использова- 

нии, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря- 

женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучаю- 

щихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям 

к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совмест- 

ной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально по- 

зитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов об- 

разовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи- 

зации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащего- 

ся в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных ме- 

роприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной де- 

ятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьиро- 

вание основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их пе- 

дагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитив- 

ного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически це- 

лесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; вы- 

раженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью си- 

стематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллек- 

тивистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной ор- 

ганизации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспита- 

тельной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллек- 

тива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспи- 

тательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной ор- 

ганизации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспе- 

чения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Направле 

ния 

Виды деятельности Мероприятия 

Гражданствен 

ность, 

патриотизм 

Получение представ- 

лений о Конституции, 

гербе, флаге, гимне 

РФ, Татарстана, 

ознакомление с исто- 

рией и культурой 

народов России, 

татарского народа, 

жизнью замечатель- 

ных людей, важными 

историическими со- 

бытиями, межкуль- 

турная коммуникация 

Урок России, Парламентский урок 

Знакомство деятельностью группы « Снежного 
десанта» 

Классные часы в краеведческом музее 

Шефство над ветеранами труда и пожилыми 
людьми 

Символика РФ, Республики Татарстан 

Введение в содержание обучения изучение жизни 

и деятельности выдающихся личностей – предста- 
вителей татарского народа 

Недели правопорядка 

Конкурс детских проектов «История моей школы», 
«История моей Республики», 

Проведение внеклассных мероприятий, направ- 

ленных на формирование у подрастающегося по- 

коления чувства верности, готовности служению 

Отечеству, на подготовку к военной службе с 
начальных классов. 

Конкурс песен, стихотворений и прозаического 

произведения, посвященные трудовому и ратному 
подвигу 

Проведение конкурсов детских проектов 

Фотоконкурс «Моя малая родина», отражающие 

красоту родного края, памятников духовной татар- 
ской культуры 

Знакомство с деятельностью общественных орга- 

низаций патриотической и гражданской направ- 

ленности, детско-юношеских движений, организа- 
ций, сообществ, с правами гражданина ( ЮИД) 

Знакомство с Уставом школы, правилами поведе- 
ния 

Нравственные 

чувства и этиче- 

ское сознание 

Получение представ- 

лений о базовых цен- 

ностях отечественной 

культуры, правилах 

поведения, моральных 

нормах и традициях 

российского народа, 

приобретение опыта 

нравственного 

взаимодействия 

со взрослыми и детьми 

Волонтерское движение. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, при- 

роде; 

Получение первоначальных представлений о нрав- 

ственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях, за- 

полнение в портфолио странички «Моя семья») 

Изучение одежды наших предков 

Презентация «Татарские народные костюмы» 

Трудолюбие, 
творческое от- 

Получение представ- 
лений о роли знаний, 

Научно-практическая конференции школьников 
«Мир вокруг нас», Конкурс детской непрофессио- 
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ношение к уче- 

нию 

труда и значении 

творчества в жизни 

человека, о профес- 

сии, сотрудничество в 

учебно-трудовой дея- 

тельности. Творческое 

применение знаний, 

приобретение опыта 

участия в обществен- 

но- полезной деятель- 

ности и навыки само- 

обслуживания 

нальной рекламы «Мир, в котором я живу». 

Конкурс детских проектов «Ими гордится наше се- 
ло» 

Участие в трудовых акциях по благоустройству и 
озеленению школы и города. 

Конкурс «Книга – кладезь мудрости» презентация 

любимой книги о духовном, ратном и трудовом 

подвиге татарского народа и народов России. 

Эстетическое и 

экологическое 

воспитание 

Усвоение представле- 

ний об экокультур- 

ных, эстетических и 

культурных ценностях 

России, Татарстана, 

отношениях к приро- 

де, нормах экологиче- 

ской этики. Получе- 

ние опыта взаимодей- 

ствия и грамотного 

поведения в природе, 

проявления милосер- 

дия, благотворитель- 

ности, самореализа- 

ции в различных ви- 

дах творческой дея- 

тельности. Обучение 

видеть прекрасное в 

природе, окружаю- 

щем мире, труде лю- 

дей. 

Неделя экологии 

Мероприятия « Малый Сабан туй» 

Неделя родного языка. 
Выставка рисунков к татарским сказкам. 

Конкурс стихов и песен 

Проведение мероприятий по охране природы. 

Беседы «Красота спасѐт мир», о прочитанных кни- 

гах, художественных фильмах, телевизионных пе- 

редачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло. 

Получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего, ду- 

шевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помеще- 

ний, в кружковой деятельности 

Конкурс детских проектов «Моя родословная» 

Получение первоначального опыта участия в при- 

родоохранной деятельности (в школе и на приш- 

кольном участке, экологические акции «Кормуш- 

ка», «Чистый город», очистка доступных террито- 

рий от мусора, подкормка птиц), участие в созда- 

нии и реализации коллективных природоохранных 

проектов. Посильное участие в деятельности дет- 

ско-юношеских общественных экологических ор- 

ганизаций 

Семейная куль- 

тура 

Получение представ- 

лений о нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. Совместное 

участие с родителями 

в творческой деятель- 

ности. 

Конкурс «Школа родительской любви» Конкурс 

блюд «Традиции татарской кухни» 

Презентация о семейных реликвиях «Мои семей- 

ные истоки», «Наши деды – славные победы" 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро- 

вания у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально- 

му развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще- 

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас- 

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно- 

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри- 

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед- 

нему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей- 

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион- 

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво- 

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут- 

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими за- 

болеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограни- 

чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа- 

ции ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига- 

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти- 

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жиз- 

ни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбере- 

гающей работы образовательной организации, требующий соответствующей экологиче- 

ски безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной орга- 

низации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического клима- 

та, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультур- 

но-оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за- 

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов- 

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающих- 

ся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, пси- 

хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на при- 

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю- 

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг- 

рах; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин- 

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникно- 

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об 

их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов- 

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи- 

ме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, уче- 

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и кон- 

тролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы- 

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви- 

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе- 

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело- 

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про- 

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ- 

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг- 
рового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко- 

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про- 

граммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования эколо- 

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организа- 

ции по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур- но-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио- 

нального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы про- 

светительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (за- 

конными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной органи- 

зации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю- 

чает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю- 

чающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (закон- 

ных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите- 

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ- 

ников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых сто- 

лов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста- 

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо- 

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразова- 

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи- 

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми- 

нистрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по- 

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз- 

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба- 

цию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе- 

циалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра- 

зовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе- 

дагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо- 

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро- 

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци- 

ально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова- 

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 
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по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, роле- 

вые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со- 

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю- 

чает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив- 

но-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ- 

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек- 

тивного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организа- 

ции учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здо- 

рового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультати- 

вов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго- 

гов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова- 

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает раз- 

ные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: кон- 

курсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви- 

тия ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де- 

тей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи- 

лактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администра- 

ции образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной органи- 

зации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопас- 

ного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучаю- 

щихся, социального окружения, выбранного направления программы. 
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В       целях       получения       объективных       данных       о       результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить система- 

тический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока- 

зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного ап- 

парата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо- 

лезни; 
– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обра- 

зовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся пред- 

ставлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы форми- 

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон- 

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой сре- 

де;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель- 

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Модуль экологического воспитания (Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Основные направления работы: 

-участие в экологических акциях: « Чистые родники», « Озеленим планету», « Кормушки- 

птицам»,« Скворечник» 

-тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

-организация экскурсий по историческим местам республики 

-краеведческие экскурсии; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

-дни экологической безопасности; 

-День птиц; 

-участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

-участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

- творческая деятельность (экологические конкурсы, олимпиады, выставки); -совместные 

проекты с родителями 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи- 

зическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь- 

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физи- 

ческом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про- 

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо- 

вательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа- 

ционные формы работы. 

 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматрива- 

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребен- 

ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организа- 

ции; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по- 

мощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло- го-

медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организа- 

ции; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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-оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методи- 

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото- 

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в дан- 

ном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста- 

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе- 

ния образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осу- 

ществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю- 

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко- 

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо- 

вательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; спо- 

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност- 

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де- 

тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло- го-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной катего- 

рии детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред- 

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагно- 

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
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-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча- 

ющихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно- 

стями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион- 

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно- 

стей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей- 

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра- 

боты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя- 

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 
 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особен- 

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно- 

стей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ- но-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская де- 

ятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь- 

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специ- 

ального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де- 

тей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль- но-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со- 

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре- 

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про- 

цесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь- 

ной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, 

и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова- 

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще- 

ственными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква- 

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личност- 

ной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди- 

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло- го-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе- 

циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова- 

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор- 

ганизации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва- 

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб- 

но-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образова- 

тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю- 

щегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро- 

ванное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздей- 

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра- 

вил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче- 

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите- 

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи- 

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь- 

зование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству- 

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про- 

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной под- 

готовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею- 

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа- 

гогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспе- 

чить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра- 

ботников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образова- 

ния детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического разви- 

тия детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилита- 

ционного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей ма- 

териально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион- но-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие матери- 

ально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного до- 

ступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и поме- 

щения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в органи- 

зации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные ме- 

ста,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллектив- 
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ного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, орга- 

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об- 

служивания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен- но-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион- но-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родите- 

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор- 

мационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти- 

медийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха- 

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В за- 

висимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре- 

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража- 

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност- 

ные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвиже- 

ние обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – овла- 

дение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение ум- 

ственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформи- 

рованность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив- 

ное общение и т. д. Предметные результаты определяются совместно с учителем – овла- 

дение содержанием НОО ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с уче- 

том индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные до- 

стижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). Плани- 

руемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со- 

держания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом 

их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащих- 

ся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собствен- 

ных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Нижне-Тимерлековская ООШ», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования (далее —учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и струк- туру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со- 

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея- 

тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприя- 

тие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Россий- 

ской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по клас- 

сам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образо- 

вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес- 

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль- 

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос- 

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной дея- 

тельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.  д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме- 

тов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образова- 

тельной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес- 

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеуроч- 

ная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем- 

лемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образова- 

тельные организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их разви- 

тие. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об- 

разовательной программы начального общего образования определяет организация, осу- 

ществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разраба- 

тываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин- 

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В МБОУ «Нижне-Тимерлековская ООШ» для начального уровня общего образования 

пред- ставлен учебный план для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на родном (нерусском) языке, а также образовательных организаций республик 

Российской Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с государственным 

языком Российской Федерации, государственный язык республики. 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в кото- 

рых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному 

языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы, если количество обу- 

чающихся 20 и более. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

 
 

Учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные об- 

ласти 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего ча- 

сов 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чте- 
ние 

Русский язык 2 4 3 4 13 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и ли- 

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 3 3 4 3 13 

Литературное чтение 
на родном языке 

2 2 2 2 8 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык(англ.) 

- 2 2 2 6 

Математика и ин- 
форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз- 

ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис- 
кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль- 
тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 
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Часть, формируемая участниками обра- 

зовательных отношений: 
русский язык 

-  
 

1 

 
 

1 

-  
 

2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

Учебный план является основой для разработки учебного плана организации, осуществ- 

ляющей образовательную деятельность, в котором отражаются и конкретизируются ос- 

новные показатели учебного плана:состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам;максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу- 

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра- 
зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор- 

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об- 

щекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятель- 

ность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологиче- 

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон- 

ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной орга- 

низацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея- 

тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематиче- 

ских лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятель- 

ность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов органи- 

зации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пре- 

бывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 
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учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образователь- 

ной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной ор- 

ганизации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические ра- 

ботники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социаль- 

ные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы 

и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо- 

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образова- 

нием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заклю- 

чается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределе- 

ния ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицирован- 

ных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы органи- 

зации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни- 

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея- 

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч- 

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 

ния. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создают- 

ся общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

обучающихся I-IV классов 

 

План внеурочной деятельности системных занятий НОО 

 

Направления вне- 

урочной деятель- 

ности (неаудитор- 

ная деятельность) 

Форма организации, название КЛАССЫ 

1 2 3 4 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок «Увлекательный английский» 1 1 1 1 

ШНО «Карлыгач» 1 1 1 1 

Социальное Проект «Счастливое детство» 1 1 1 1 

Информационные часы: «ҽйбҽт- гайбҽт» 1 1 1 1 

Классные часы, единый урок безопасности, 
конкурсы рисунков, сочинений, поделок 

1 1 1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Проект «Правильное питание – залог здоро- 
вья» 

1 1 1 1 

Программа ―Хҽрҽкҽттҽ – бҽрҽкҽт‖ 1 1 1 1 
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Духовно- 

нравственное 

Проект «Мы вместе» 1 1 1 1 

Программы и проекты: «Осенний бал», 
«Принятие в следопыты», «Земля –наш об- 

щий дом», «День птиц», «День Земли», 

«Навруз», Операция «Родник», «Лекарствен- 

ные травы», тимуровский отряд, сбор маку- 

латуры, сосновых и березовых почек и т.д. 

1 1 1 1 

Общекультурное Программа ―Моң чишмҽсе‖ 1 1 1 1 

Общее количество 
часов 

 10 10 10 10 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4-х 

классов предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года с 1 сент. (в зависимости от совпадения на выходные дни) 

- продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; во 2-4классах - 35 

недель. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

№ Учебные четверти и каникулы Срок Количество 
учебных дней 

1 I четверть с 02.09.19 по 29.10.19 50 

2 Осенние каникулы с 30.10.19 по 06.11.19 8 

3 II четверть с 07.11.19 по 26.12.19 43 

4 Зимние каникулы с 27.12.19 по 08.01.20 13 

5 III четверть с 09.01.20 по 22.03.20 62 

6 Весенние каникулы с 23.03.20 по 31.03.20 9 

7 IV четверть с 01.04.20 по 31.05.20 50 

8 Летние каникулы с 01.06.20 по 31.08.20 92 

1 четверть-50 учебных день (8 недель) , 2 четверть-43 учебных дня (7 недель) 

3 четверть- 62 учебных дня (11 недель) 

4 четверть-50 учебных дня (9 недель) 

Всего учебных недель-35 , учебных дней -205 

Каникулярных дней в течение учебного года -30 

Для обучающихся в 1 классе дополнительные каникулы – с 05.02.20 по 11.02.20 г. 

Экскурсии для 2-4 классов-с 25 по 31 мая 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии ( в сен- 

тябре, октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре-по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый, 1 день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры). 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1 -9 классах проводит- 

ся за 5-20 дней до окончания учебного года в формах, определенных учебным планом, и 

в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

Режим занятий 
1класс (I-полугодие) 1класс (II-полугодие) 2-9 Классы 

1 урок 8
00

 – 8 
35

 . 
2 урок 8

45
 –9

20
 

3 урок 9
30

 – 10
05

 

1 урок 8
00

 – 8 
45

 . 
2 урок 8

55
 –9

40
 

3 урок 9
50

 – 10
35

 

1 урок 8
00

 – 8 
45

 . 
2 урок 8

55
 –9

40
 

3 урок 9
50

 – 10
35
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Дин.пауза 1005-1050 
 

4 урок 10
50

 – 11
25

 

5 урок 11
35

 – 12
10

 

6 урок 12
20

 – 13
55

 

Дин.пауза-1035 -1115 
 

4 урок 11
15

 – 12
00

 

5 урок 12
10

 – 12
55

 

6 урок 13
05

 – 13
50

 

Дин.пауза   1035- 1105 
 

4 урок 11
05

 – 11
50

 

5 урок 12
00

 – 12
45

 

6 урок 12
55

 – 13
40

 

7 урок 13
50

 – 14
35

 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются - 1 классы, 
- по 6-дневной учебной неделе занимаются - 2-4 классы 

- Занятия по плану внеурочной деятельности - согласно расписанию 

- Занятия по дополнительной общеобразовательной программе – согласно расписанию 

- Занятия организаций дополнительного образования – согласно расписанию 

- Внеурочные мероприятия по Воспитательному плану школы 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци- 

ального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк- 

туру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо- 

вания ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень долж- 

ностных обязанностей учителя начальных классов и заместителя директора, курирующего 

начальную школу, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном спра- 

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

Образовательное учреждение МБОУ «Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразовательная школа» укомплектовано, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра- 

ботников 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О поряд- ке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова- тельных 

учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по 

применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работни- ков (письмо Департамента от 29 

ноября 2010 г. № 03-339) составлен план-график непре- рывного повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
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современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в обра- 

зовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от- 

ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизическо- 

го развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процес- 

са на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, ин- 

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она мо- 

жет проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу . 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси- 

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо- 

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне- 

сти:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст- 

ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь- 

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива- 

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова- 

ние. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре- 

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ- 
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ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об- 

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объ- 

ѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про- 

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одно- 

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас- 

положенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффи- 

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра- 

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас- 

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- 

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Прави- 

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при- 

казы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова- 

тельных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде- 

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнно- 

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль- 

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур- 

сов; 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных обла- 

стей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, должно быть обеспечено 

мебелью, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• имеются учебные кабинеты; 

• мастерская ; 

• библиотека; 

• спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнны- 

ми игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм). 

• имеется столовая для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудо- 

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
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• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Состав комплекта должен формироваться с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и циф- 

ровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь- 

ной программы 

Подинформационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно–телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, дело- 

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ- 

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа- 

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова- 

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут- 

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо- 

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмер- 

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче- 

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, гра- 

фических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы- 

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме- 

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис- 

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору- 

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле- 

ния и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона- 

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра- 

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова- 

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек- 

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологи- 

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об- 

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова- 

ния; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обуча- 

ющихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
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учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи- 

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча- 

ющихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и под- 

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости- 

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив- 

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль- 

ного здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь- 

зования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характе- 

ризующий систему условий содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль- 

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це- 

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова- 

ния образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло- 

вий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образо- 

вательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработ- 

ки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включа- 

ющей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада- 

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован- 

ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз- 
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можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу- 

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управ- 

ления (совета школы, управляющего совета, попечительского сове- 

та) о введении в образовательной организации ФГОС НОО 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной про- 

граммы начального общего образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

3. Утверждение основной образовательной программы организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требовани- 

ям ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников образователь- 

ной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО и та- 

рифно - квалификационными характеристиками и профессиональ- 

ным стандартом 

6. Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС НОО 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используе- 

мых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организа- 

ции с учетом требований к минимальной оснащенности учебной де- 

ятельности 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, мо- 

дулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки дости- 

жения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), ре- 

гламентирующих установление заработной платы работников обра- 

зовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

III.Организацио 

нное обеспече 

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образо- 

вательных отношений по организации введения ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразова- 

тельных организаций и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно- общественного управле- 

ния образовательной организацией к проектированию основной об- 

разовательной программы начального общего образования 

V. Информа- 

ционное обес- 

печение введе- 

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информаци- 

онных материалов о введения ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о вве- 

дения и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам вве- 

дения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержа- 

ние ООП 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организа- 

ции о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 5. Организация доступа работников школы к электронным образо- 

вательным ресурсам Интернет 

VI. Матери- 

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально - технического обеспечения введения и реа- 

лизации ФГОС НОО начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально - технической базы обра- 

зовательной организации требованиям ФГОС НОО 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо- 

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч- 

но-информационного центра печатными и электронными образова- 

тельными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного про- 

цесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образова- 

тельных отношений к информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 
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Приложение 1 

Критерии выставления отметок по предметам. 
 

Система оценки достижений планируемых результатов учащихся 1 класса 

. Основные виды контроля можно определить по их месту в процессе обучения: 
и предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обучен- 

ности и развития учащихся, 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала, 

- итоговый контроль, определяющий универсальные учебные действия уча- 

щихся по предметам и степень сформированности основных компонентов 

учебной деятельности школьников. 

по содержанию: 

– прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность вы- 

полнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия, 

– пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательно- 

стью выполнения операций, входящих в состав действия, 

– контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную опе- 

рацию с образцом после осуществления учебного действия; 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). 

 

Контроль и оценка уровня развития учащихся 

Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к 

году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов обучающихся за текущий и 

предыдущий периоды. 

Никакому оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.) 

Основными показателями развития учащихся являются: 

- сформированность учебно-познавательного интереса; 

- сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мотива- 

ционно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведе- 

ния; 

- сформированность общеучебных умений; 

- способность определять границы своего знания-незнания; 

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуаль- 

ных способностей субъекта учебной деятельности; 

- способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новы- 

ми условиями учебной задачи; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действи- 

ям; 

- способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 
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Оценка предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебныхпредме- 

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В учебном процессе оценка 

предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Основным ин- 

струментом итоговой оценки является итоговая комплексная работа – система заданий различ- 

ного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированностьучащихся регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных универсальных учебных действий, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; - умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; - умение осуществ- 

лять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при- 

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы намежпредметной основе,мониторинг сформиро- 

ванности основных учебных умений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиженияучащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в три блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося; ста- 

новление основ гражданственности; 

- смыслообразование – поиск и установление личного смысла (т.е. «значение 

для себя»); 

- морально-этическая ориентация – значение основ моральных норм и ориен- 

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо- 

сти. 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью «Портфолио учаще- 
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гося», способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Процедура фиксирования предметных и метапредметных результатов 

4.1. Учитель должен вести систематический учет усвоения детьми предметных учебных 

действий, которые внесены в основные требования программы по каждому предмету, исполь- 

зуя различные, приемлемые для него формы фиксации. Это могут быть: 

 Папка индивидуальных достижений٭

Содержание и название разделов: 
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может пред- 

ставить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего Портфо- 

лио, его автобиография, личные фотографии. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены серти- 

фицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учрежде- 

ний дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активно- 

сти, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, спортивных 

и художественных достижений, ведомости участия в различных видах деятельности (материалы 

стартовой диагностики, итоговых работ по отдельным предметам, комплексных работ) 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характери- 

стики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образова- 

ния на различные виды деятельности учащегося в конце 4-го класса. Оценочный лист личност- 

ных и метапредметных результатов заполняется 2 раза в год. 

 
 

Если ребенок еще не может сам правильно выполнить задание, учитель отмечает для себя 

необходимость дальнейшей индивидуальной работы с этим ребенком над не усвоенным им 

материалом. При этом никакой отрицательной словесной оценки учитель не дает. 

Листы индивидуальных достижений вкладываются в «Портфолио учащегося». 

Самооценка учебных достижений 

Самооценивание – это один из компонентов деятельности. Самооценка несвязана с вы- 

ставлением отметок, а связана с процедурой оценивания себя. Преимущество самооценки 

заключается в том, что она позволяет увидеть ученику свои слабые и сильные стороны. На 

основе рефлексивной деятельности ребѐнок пытается выстроить свою собственную программу 

развития. 

Главная задача учителя – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как 

формирование самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика. Каждый школь- 

ник должен пройти все этапы оценочной деятельности, для того, чтобы осознать, что нужно 

оценивать, как оценивать, зачем оценивать, какие формы оценок существуют. Оценивание 

достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с 

предыдущим, где поощряется любое незначительное достижение. 

У школьников надо формировать умения самостоятельно осуществлять контроль и оценку 

результатов своей деятельности, сравнивать их с эталоном, овладевать способами проверки, 

находить и исправлять ошибки. От уровня сформированности данных умений зависит адекват- 

ность принятия оценки от учителя. 

Принципы безотметочного оценивания: 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

2. Самооценка должна постепенно дифференцироваться, т.е. ребенок должен уметь срав- 

нивать свою работу с другими. 

3. Оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими детьми для 

оценки, опираясь на правило «добавлять, а не вычитать». 
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вать. 

4. Содержательное самооценивание должно быть неотрывно от умения себя контролиро- 

 

5. Оценивается динамика учебной успешности относительно их самих. 

6. Учащиеся имеют право на сомнение и незнание, которое оформляется в классе и дома 

особым образом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обуче- 

нии. 

- Лесенка.Ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя сту- 
пенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 
ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно. 

- Волшебная линеечка - это педагогический инструмент оценки и самооценки. Она пред- 

ставляют собой вертикальные отрезки высотой 4 или 6 клеточек. Привыполнении любых 

заданий ученик рисует 3-4 вертикальных линеечек и вместе с классом выбирает, за что будет 

оцениваться эта работа. На полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. 

При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше. 

- Светофор оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь. 

- Словесное оценивание устным ответам учитель даѐт словесную оценку: если очень хо- 

рошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочѐты 

– «Хорошо» и т.д. 

Принципиальное отличие вышеуказанных приемов от стандартных отметок в том, что они 

благодаря своей исключительной условности не подлежат никакой статистике, их нельзя 

накопить, сделать предметом сравнения, почти невозможно перевести на язык отрицательных 

отметок. 

Самооценка может быть двух типов: ретроспективная (обращенная в прошлое) и прогно- 

стическая (предсказывающая). 

Ретроспективная самооценка -это оценка уже выполненной работы.Она проще,поэтому 

начинать формировать самооценку следует с нее. И только тогда, когда использование линее- 

чек становится привычной нормой работы класса (не раньше, чем с середины 1 класса), можно 

переходить к формированию прогностической самооценки. 

1 шаг:ребенок оценивает свою работу после того,как учитель ее проверил,т.е.исправил 

ошибки. Получив свою тетрадь с исправлениями, но без учительской оценки, ребенок сам себя 

оценивает по тем шкалам, которые выбирает учитель. 

2 шаг:ребенок оценивает себя сам сразу после выполнения до учительскойпроверки. Такая 

самооценка стимулирует ученика к самоконтролю. 

Прогностическая самооценка труднее ретроспективной,т.к.является"точкойроста" самой 

способности младших школьников к оцениванию себя. Предлагается лишь тогда, когда ретро- 

спективная самооценка осознана, адекватна, дифференцирована. 

После прочтения диктанта предлагается детям оценить умение проверять те или иные ор- 

фограммы. Те, кто уверен, ставит крестик вверху, кто не уверен - внизу. 

Если задание на прогностическую самооценку дается впервые, не стоит просить детей 

оценивать себя после диктанта до учительской проверки. Нужно раздать проверенные диктанты 

и попросить поставить второй крестик по результатам учительской проверки. 

Можно оценивать промежуточные результаты обучения и с помощью любого другого по- 

добного условного измерителя. Главное, чтобы эти формы фиксации были трудно переводимы 

в стандартные отметки, не могли суммироваться и накапливаться, не оставляли возможности 

сравнивать детей между собой. 

Взаимодействие участников в процессе безотметочного обучения 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в 
рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. 

Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей 
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деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта 

деятельности другим. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оце- 

нивания в первом классе, называют преимущества безотметочной системы обучения.Для 

информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихсяконце каждой 

четверти учитель проводит родительское собрание и индивидуальные консультации. 

6.1. Права и обязанности учащихся Учащиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- на оценку своей работы учителем; 

- на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной 

жизни; 

- на ошибку и время для ее ликвидации; 

- на участие в разработке критериев оценивания своей работы; 

- на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий; 

- на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности. 

Учащиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- осваивать способы осуществления контроля и оценки. 

6.2. Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 

- самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных до- 

стиженийучащихся. 

Учитель обязан: 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности уча- 

щихся; 

- работать над формированием у учащихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уро- 

вень развития и степень проявления творчества и инициативы во всех сфе- 

рах школьной жизни 

с   помощью способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и обученности ученика только относитель- 

но его собственных возможностей и достижений; 

- на родительских собраниях учитель знакомит родителей учащихся с осо- 

бенностями оценивания в 1-го класса школы, называют преимущества без- 

отметочной системы обучения; 

- для информирования родителей о результатах обучения и развития учащих- 

ся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и ин- 

дивидуальные консультации. 

6.3. Права и обязанности родителей Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений в данной школе; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ре- 

бенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем 

и трудностей в обучении своего ребенка. 

Родитель обязан: 

- соблюдать такт по отношению к ребенку; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская 

работа по оказанию помощи в образовании их детей. 
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Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного Поло- 

жения может повлечь за собой невыполнение основной задачи начальной школы - становления 

учебной самостоятельности (умения учиться) младших школьников. 

При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон учебно - 

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядком. 

Приложение 

Критерии оценивания сформированности предметных умений на конец учебного года 

по русскому, родному языкам 

Предметные умения Необходимый уровень 

Составлять схемы предложений, слов. Выполнено верно от 100 % до 35 % задания. 

Уметь писать заглавные и строчные буквы, 
соединения букв. 

 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Делить слова на слоги, ставить ударение. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Составлять предложения из слов. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Отличать текст от набора предложений. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Правильно списывать слова, предложения, текст. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Различать гласные и согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие(парные и непарные), твѐрдые и 
мягкие (парные и непарные). 

 
 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Находить корень в группе доступных 
однокоренных слов. 

 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Писать заглавную букву в начале предложения, в 
именах собственных. 

 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Писать буквы и,у,а после букв шипящих (в 
буквосочетаниях жи– ши, ча–ща,чу–щу). 

 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Обозначать мягкость согласных на письме с 
помощью ь. 

 

Выполнено верно от 100 % до 35 % задания. 

Не употреблять ь в буквосочетаниях чк,чн,нч,нщ и т.п. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Писать изученные слова с непроверяемой буквой 
безударного гласного в корне. 

 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Делить слова на части для переноса. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Ставить знак препинания в конце предложения. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

 

по литературному чтению, литературному чтению на родном языке 

 

Предметные умения Необходимый уровень 

Осмысленно, правильно читать Читает плавно слоговым 

целыми словами.  способом, по слогам.  

Скорость чтения Читает 30 слов в минуту. 

Отвечать на вопросы учителя по Отвечает на вопросы 

содержанию прочитанного.  самостоятельно, без помощи 

  учителя. Выполнено верно от 100 % 

  до 35 % задания.  

Подробно пересказывать текст. Пересказывает текст с помощью 

учителя.   

Устанавливать последовательность Выполнено верно от 100 % до 35 
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событий в тексте и составлять план 

из картинок. 

% задания. 

Озаглавливать текст. Подобрал 

тексту. 

точное заглавие к 

Понимать главную мысль текста. Определил верно главную мысль 

текста. 

Заучивать 

стихотворения. 

наизусть небольшие Рассказывает наизусть 

выразительно, самостоятельно без 

помощи учителя, с помощью 

учителя. 

Высказывать своѐ отношение к 

героям прочитанных произведений. 

Выполнено верно от 100 % до 35 

% задания. 

 

по математике 

 

Предметные умения Необходимый уровень 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

Выполнено верно от 100 % до 35% 

задания. 

Выполнять на уровне навыка 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Выполнено верно от 100 % до 35% 

задания. 

Находить значение выражений в 2 

действия. 

Выполнено верно от 100 % до 35% 

задания. 

Решать простые задачи. Верно записано решение и ответ. 

Решать составные задачи. Верно записано решение и ответ. 

Решать уравнения изученных 

видов. 

Выполнено верно от 100 % до 35% 

задания. 

Узнавать и называть плоски 

геометрические фигуры. 

Выполнено верно от 100 % до 35% 

задания. 

Определять длину отрезка. Верно измерена длина отрезка. 

 

по окружающему миру 

Предметные умения Необходимый уровень 

Называть окружающие предметы и их в 
заимосвязи. 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Объяснять, как люди понимают друг 
друга. 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Называть живые и неживые 

природные богатства и их роль в жизни 

века. 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Называть основные особенности каждого 
ени года. 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Оценивать правильность поведения людей в 
оде. 

Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 

Оценивать правильность поведения в быту. Выполнено верно от 100 % до 35% задания. 



 

 

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

МБОУ «Нижне-Тимерлековская 

ООШ» протокол №1 от 

29.08.2019 года 

Утверждаю 

Директор МБОУ  

«Нижне-Тимерлековская ООШ» 
    В.М.Гайнуллин 

Введено в действие приказом 
№ 41 о/д от 29.08.2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразова- тельная школа» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

(в новой редакции) 

Срок реализации 5 лет 



2  

Содержание 
 

 
1 Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про- 
граммы основного общего образования 

5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об- 
разовательной программы основного общего образования 

7 

1.2.1. Общие положения 7 

1.2.2. Структура планируемых результатов 8 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 10 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 12 

1.2.5. Предметные результаты 18 

1.2.5.1. Русский язык 18 

1.2.5.2. Литература 20 

1.2.5.3. Родной язык 24 

1.2.5.4. Родная литература 24 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 25 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 29 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 32 

1.2.5.8. Обществознание 35 

1.2.5.9. География 38 

1.2.5.10. Математика 42 

1.2.5.11. Информатика 60 

1.2.5.12. Физика 63 

1.2.5.13. Биология 68 

1.2.5.14. Химия 72 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 74 

1.2.5.16. Музыка 80 

1.2.5.17. Технология 83 

1.2.5.18. Физическая культура 89 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 91 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 94 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 
образования 

96 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования 

102 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

102 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 121 

2.2.1 Общие положения 121 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

122 



3  

2.2.2.1. Русский язык 122 

2.2.2.2. Литература 130 

2.2.2.3. Родной язык 147 

2.2.2.3.1. Родной (татарский) язык 147 

2.2.2.3.2. Родной (русский) язык 153 

2.2.2.4. Родная литература 161 

2.2.2.4.1. Родная (татарская) литература 161 

2.2.2.4.2. Родная (русская) литература 169 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 171 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 176 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 180 

2.2.2.8 Обществознание 205 

2.2.2.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 208 

2.2.2.10. География 210 

2.2.2.11. Математика 221 

2.2.2.12. Информатика 231 

2.2.2.13. Физика 236 

2.2.2.14. Биология 241 

2.2.2.15. Химия 248 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 251 

2.2.2.17. Музыка 254 

2.2.2.18. Технология 263 

2.2.2.19. Физическая культура 270 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 276 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 279 

2.4. Программа коррекционной работы 298 

3 Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования 

305 

3.1. Учебный план основного общего образования 305 

3.1.1. Календарный учебный график 308 

3.1.2. План внеурочной деятельности 309 

3.2. Система условий реализации основной образовательной про- 
граммы 

311 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь- 
ной программы основного общего образования 

311 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра- 
зовательной программы основного общего образования 

322 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

323 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

329 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

329 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

331 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

332 

 Приложение 1 
Критерии выставления отметок по предметам. 

338 



4  

1. Целевой раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан разработана в соот- ветствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

• Примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена ре- 

шением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (про- 

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

• Уставом МБОУ «Нижне-Тимерлековская основная общеобразовательная школа» Рыбно- 

Слободского муниципального района Республики Татарстан; 

• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-

Тимерлековская основная общеобразовательная школа» направляет свою деятельность на 

выполнение социального заказа, формируя всесторонне развитую, творческую личность, 

социально адаптированную, интегрированную в национальную и мировую культуру, 

физически и духовно развитую через создание единой воспитательной и образовательной 

среды. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова- 
ния являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе- тенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного воз- раста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, непо- 
вторимости. 

Реализация поставленных целей достигается за счет решения следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде- рального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до- 

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос- новного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра- зовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровожде- ния каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не 
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только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со- 

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб- 

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь- 
ной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдаю- 

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

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

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

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни- 

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды поселка для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента- 

ция учащихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу- 
чающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно- 

го общего образования 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об- 

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио- 

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви- 

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова- 

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю- 

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со- 

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра- 

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви- 

тия каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де- 

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе- 
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мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотиваци- 

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу- 

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа- 

тиву в организации учебного сотрудничества; 

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

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб- 

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирова- 

ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно- 

сти 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 окру- 

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча- 

ющихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь- 

ской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви- 

тия - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), ха- 

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и разви- 

тие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора- 

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усво- 

ению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убежде- 

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб- 

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления 

и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха- 
рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви- 

дение, Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив- 

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло- 

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую- 

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос- 

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа- 

ции, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личност- 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи- 

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель- 

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста- 

навливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учеб- 

но-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 проце- 

дур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек- 

тами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само- 

стоятельного 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, установ- 

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или вы- 

движения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин- 

формации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, пе- 

реноса в иной контекст и т. п.; 



8  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре- 

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопре- 

делѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления законо- 

мерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд- 

ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро- 

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму- 

никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданны- 

ми параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сооб- 

щения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключе- 

ния, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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, отслежива- 

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле- 

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 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 результа- 

тов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель- 

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до- 

полнительно 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 пред- 

ставлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно- этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей пози- 

ции 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 пе- 

речисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса зна- 

ний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 12 самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си- 

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи- 

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек- 

тивы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траек- 

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос- 

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю- 

щихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. Оценка 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали- 

зируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы пла- 

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь- 

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы- 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры- 
вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История Рос- 

сии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информати- 

ка», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно- 

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируе- 

мые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатыва- 

ются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

пользователя в том, достижение как         ого      уровня освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбо- 

ра результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данно м 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож- 

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа- 

ется круг учебных задач, пост роенных на опорном учебном материале, овладение кото- 

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо- 

гут быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровн я служит единствен- 

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле- 

дующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре- 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемон- 

стрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исклю- 

чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достиженияпланируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис- 

ключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориенти- 

рованные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы- 
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пускник н аучится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обу- 

чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве- 

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят- 

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение плани- 

руемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (напри- 

мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуетс я использование таких педа- 

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга пе- 

ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи- 

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад- 

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона- 

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува- 

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы- 

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель- 

ных интересов. 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе- 

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре- 

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го- 

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто- 

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело- 

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони- 

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот- 

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров- 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи- 

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало- 

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Уча- 

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно- 

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци- 

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со- 

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель- 

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель- 

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совмест- 

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как рав- 

ноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо- 

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа- 

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро- 

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи- 

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио- 

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо- 

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху- 

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре- 

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценно- 

стей народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школь- 

ного образования. 

11. Осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родно- 

му языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту родного языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
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12. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво- 

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня- 

тия и универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, коммуникатив- 

ные). 

Межпредметные понятия 

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

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея- 

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова- 

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб- 

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни- 

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении родного языка владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства мас- 

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво- 
бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер- 

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результа- 

ты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного родного литературного языка; со- 

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ- 

ления; умение находить грамматические и 

 Речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать соб- 
ственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 
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 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо- 

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про- 

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз- 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об- 

щения. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер- 

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек- 

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин- 
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы- 

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за- 

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава- 

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч- 

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз- 

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада- 
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чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб- 

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне- 
ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти- 

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче- 
скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

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

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- 

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла- 

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана- 
лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи- 

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак- 
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- 

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы- 

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен- 

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут- 

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея- 
тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет- 
ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек- 

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли- 

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин- 

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв- 

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан- 
ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв- 
лений к общим закономерностям; 

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

щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ- 

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве- 
роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ- 
ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы- 

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
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логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще- 
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле- 

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно- 
сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури- 
ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава- 

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу- 

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра- 
боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру- 

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите- 

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз- 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят- 
ствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы- 
двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива- 
лентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч- 
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде- 
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу- 

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь- 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель- 

ности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не- 

обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло- 

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за- 
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа- 

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
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 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру- 

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине- 

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметными результатами освоения выпускниками школы программы по русскому язы- 

ку при получении основного общего образования являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж- 

национального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова- 

нии в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) 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, научный, публицистический, официальноделовой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици- 

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по- 

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически- 

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска- 

зываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо- 

вательный, лексический, морфологический), 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче- 

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот- 

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос- 
новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пере- 

работки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио- 
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нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ- 

ных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи- 

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до- 

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан- 

ным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене- 
нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче- 
скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче- 
ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ- 

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор- 

фологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об- 
щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази- 
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тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар- 
гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» яв- 

ляются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража- 
ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен- 

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло- 
щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима- 

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело- 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар- 

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ- 

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо- 
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бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче- 
ской манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять осо- 

бенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте- 

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на сво- 

ем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга- 

низации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик- 

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю- 

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос- 

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со- 

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс- 

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате- 

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во- 

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра- 

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед- 

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате- 

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содер- 

жания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы во- 

просов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге- 
роя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме- 
ста; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю- 

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор- 

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ- 

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от- 

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо- 

дить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита- 

телей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче- 

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального ми- 

ра (как внешней для человека реальности, так и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не- 
го); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анали- 

зе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при- 
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знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, пробле- 

матике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це- 

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор- 

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художествен- 

ный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произ- 

ведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по- 

строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате- 

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе- 

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целост- 

ности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 

эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за- 
главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас- 

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни- 

ков, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литератур- 

ного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита- 

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испы- 

таний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос- 

новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько ка- 

чество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (ра- 

ботает в «зоне ближайшего развития»). 



24  

1.2.5.3. Родной язык 

Выпускник научится: 

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка как 

национального родного (татарского), родного (русского) народа, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка 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 разде- 

лы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

• Художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици- 

ально-делового; 

• стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест- 

вование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного литературного языка (орфоэпиче- 

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при созда- 

нии устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого об- 

щения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана- 

лиза словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональ- 

ным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эс- 

тетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

 

Выпускник научится: 

-овладение учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно- 
нравственные качества и эстетический вкус; 

-овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире; 

-использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина по- 

лиэтнического, поликонфессионального государства; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
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-понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; 

-владение элементарной литературоведческой терминологией; 

- владение навыками сопоставления произведений родной литературы с произведе- 

ниями литератур других народов и этносов; 

владение монологической и диалогической речью; 

-умение вступать в речевое общение; 

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

иное мнение); 

-создание письменных высказываний; использование приобретенных знаний и 

умений за рамками учебного процесса. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу- 

чаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу- 
ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ- 
ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа- 
ние и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек- 
стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа- 

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото- 

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу- 

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред- 
ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен- 
ном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле- 
нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра- 

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви- 

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись- 

мо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова- 
тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос- 

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни- 

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая прави- 

ло отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло- 
восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те- 

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче- 

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно- 

гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре- 
делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

– числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу- 
ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен- 

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспече- 

ния его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна- 
чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб- 
разовательным элементам. 



28  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди- 

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со- 

юзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi- 

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 
II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен- 

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен- 

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра- 

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, срав- 

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного зало- 

га: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 
as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 
feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе- 

ния их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма- 

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва- 
ний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемо- 
го языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диа- 

лог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. Объем диалогов до 2-3 реплик со стороны каждого 

учащегося. 
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Учащийся получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и давать 

интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель- 

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер- 

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реаль- 

ных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать кар- 

тинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на осно- 

ве прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра- 

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко выска- 

зываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложен- 

ной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать результаты выполненной проектной рабо- 

ты. 

Аудирование 

Учащийся научится: понимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и находить в не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неяв- 

ном виде; читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитан- 

ного. 

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанав- 

ливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе- 

ния (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать ко- 

роткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употребле- 

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 40–50 слов, включая ад- 

рес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы уст- 
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ного или письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проект- 

ной деятельности; писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препи- 

нания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопроси- 

тельный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце вос- 

клицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве- 

дущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблю- 

дать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы пред- 

ложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль- 

тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра- 

зового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать британские и американские варианты англий- 

ского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много- 

значные в пределах тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной шко- 

лы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики ос- 

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы с отделяе- 

мыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: 

fernsehen; имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 

Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 

Datum), -ik (die Musik); имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das 

Unglück, unglücklich);имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich 

(fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);имена числительные при помощи суффиксов -zig, - 

βig. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи в не- 

скольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной шко- 

лы; использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло- 

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро- 

сительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди- 

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; распознавать и 
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употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; распознавать 

и употреблять в речи безличные предложения; распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по пра- 

вилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи существительные с определен- 

ным/ неопределенным/ нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи местоиме- 

ния: личные, притяжательные; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной степени; распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige; распознавать и употреб- 

лять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в 

речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; распознавать и употреб- 

лять в речи предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать в речи словосочетания 

«Прилагательное +существительное» разных видов склонения (ein kleines Kind, das kleine 

Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально- 

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу- 

чаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в тра- 

дициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: исполь- 

зовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать перифраз, синонимические 

и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной до- 

гадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова- 

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу- 

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове- 
ческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче- 

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре- 

менности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа- 

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при- 

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно- 

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни- 

ках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ- 

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис- 

тории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи- 

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па- 

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще- 

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше- 

ний, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав- 

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи- 

зованное государство» и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завое- 

ваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто- 

рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви- 

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая по- 

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и об- 

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб- 

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей- 

ствий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време- 

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче- 

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма- 

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа- 

лись общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи- 

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



35  

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост- 
кового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че- 

ловека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ- 

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно- 
шение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы- 
вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж- 
личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия груп- 

пы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при- 
роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа- 
циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас- 
крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу- 

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич- 

ность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос- 
новные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 



36  

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне- 

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле- 

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе- 

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо- 
ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес- 
сиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль- 

туры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре- 

менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ- 
лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
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 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в об- 
ществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ- 

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз- 

ма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде- 

жи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз- 
личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отноше- 

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без- 

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей- 
ных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно- 

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
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 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро- 
ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по- 
ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от- 

ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей- 

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме- 

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру- 

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос- 

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае- 
мым задачам; 
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати- 

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количе- 

ственные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис- 

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую геогра- 

фическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географиче- 

ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана- 

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче- 

ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос- 

нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо- 

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра- 

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про- 
водить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографически- 

ми процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери- 
альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени террито- 

рий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факто- 

ры, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято- 

сти, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз- 

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про- 
цессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от- 

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио- 

нов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо- 

вать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре- 

менных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь- 

зования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо- 
мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль- 

ных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу- 

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из- 
менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет- 
ней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос- 
сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги- 

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи- 
ке; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече- 
ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.5.10. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмно- 

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно- 
венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы- 
полнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше- 

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна- 

чения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло- 

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше- 
ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отноше- 
ние двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 
 

1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома- 

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи- 

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни- 
ков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи- 

ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все- 
мирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож- 

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе- 

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно- 

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле- 
ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чи- 
сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре- 
шении задач других учебных предметов; 

 
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



44  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред- 
нее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процес- 

сов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд- 
ности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе- 
ния поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из- 

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас- 

сматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи- 

ны (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра- 

ции, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко- 

торых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи- 

гурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепи- 
педов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, подмно- 

жество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель- 
ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 
и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно- 
венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше- 
нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

 

3
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным пока- 

зателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво- 
дить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение нера- 

венства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про- 

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень- 
шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра- 

тичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про- 
грессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области по- 

ложительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 
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Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со- 

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере- 
бора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко- 

торой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за- 

дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло- 

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше- 

ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв- 

ном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за- 

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю- 
щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен- 

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле- 
ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век- 
тора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плос- 

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи- 

тельного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи- 
ки как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все- 

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математиче- 
ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно- 
сти и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож- 

ности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери- 

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно- 
жеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, от- 
рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ- 

ных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле- 
ний; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре- 
шении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и за- 

дач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от- 
рицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы- 
читание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
 

 

 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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f  x f  x g  x

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель- 

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным пока- 

зателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при- 

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал- 

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрица- 

тельную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад- 

ратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб- 

ных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен- 
ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде- 

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож- 

дественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  a ,  ; 

 решать уравнения вида x
n 
 a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера- 

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си- 

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множе- 

ство значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 



51  

x 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: y  a 
k 

 
 

x  b 
, y  , y  

3
 x , y  x ; 

 на примере квадратичной функции,  использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной пря- 
мой;

 исследовать функцию по ее графику;

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции;

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет- 
рическая прогрессия;

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак- 
теристикам;

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд- 
ности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе- 

ния поисковой схемы и решения задач;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из- 

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас- 
сматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи- 

ны (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов;
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь- 
зуя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебра- 

ический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра- 

ции, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко- 
торых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред- 
нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы- 

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар- 

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы- 
тия, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по- 
мощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений;

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи- 

гурах, представленную на чертежах;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шагов решения;

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;

 доказывать геометрические утверждения;
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехуголь- 

ников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха- 
рактера и задач из смежных дисциплин.
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику- 
ляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за- 
дач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в кото- 

рых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широ- 

ким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбина- 

ций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, про- 

водить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объемных телах;

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности;

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком- 

пьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами по- 

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу- 

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окру- 

жающего мира;

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур;

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи- 

гур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоско- 

сти, координаты вектора;

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы- 

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между вектора- 

ми, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 
и другим учебным предметам.
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си- 

стемы при решении математических задач.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже- 

ния образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества;

 задавать множества разными способами;

 проверять выполнение характеристического свойства множества;

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва- 

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные выска- 

зывания (импликации);

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, ко-
 

 
 

5
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком- 

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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рень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и про- 
изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за- 
писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2;

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова- 

нием разных систем измерения;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи- 

ческих задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной»,

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная за- 

пись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже- 

ний;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова- 

нием комбинаций различных приемов;

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена;

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде- 

ственное преобразование»;

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи- 
циенты которых записаны в стандартном виде;

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб- 
ных предметов;

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав- 

нения размерностей и валентностей.
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Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно- 

сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав- 
нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать;

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби- 

рать метод решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраи- 

ческим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си- 
стемами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи- 

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежут- 

ки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чет- 

ность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори- 

зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y  x ;

 использовать преобразования графика функции y  f x для построения графиков 

функций y  af kx  b  c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь- 

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова- 

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра- 
венств и неравенств, решения задач на делимость;

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле- 

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуе- 

мого процесса или явления;

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного пред- 

мета.

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан- 
ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой- 
ствам и целям анализа;

 вычислять числовые характеристики выборки;

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме- 

щения, треугольник Паскаля;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле- 
ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле- 

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу;

 распознавать разные виды и типы задач;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы- 
шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать опти- 

мальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре- 
шения сложных задач разные модели текста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас- 

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за- 

дачи из данной, в том числе обратные;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше- 
ние задачи;

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме- 

ненное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из- 

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направ- 

лениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движе- 

нии по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат- 
ривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части»;

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь- 

зовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь- 
зуя разные способы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц;

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу- 
ченных методов и обосновывать решение;

 решать несложные задачи по математической статистике;

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче- 
ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне- 

нию с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных харак- 

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще- 

ства; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото- 

рых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте- 

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в не- 

сложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре- 

образовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи допол- 

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше- 

ния задач;
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 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат.

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным;

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре- 

угольники;

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ- 
ектов реальной жизни.

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величи- 

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычис- 

ление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при ре- 

шении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до- 

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век- 

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы- 

числение и доказательства;
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 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри- 

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне- 
ния отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно- 
сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории разви- 

тия науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их;

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за- 

дач изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин- 
формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях;

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной па- 

мяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить ха- 
рактеристики компьютеров;

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;



61  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан- 

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность ка- 

нала связи);

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату- 

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления;

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или»,

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемен- 

та);

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер- 
мина «матрица смежности» не обязательно);

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со- 
временными кодами;

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со- 

держащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком- 

пьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 
в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет- 

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ- 

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последо- 

вательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомога- 

тельные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова- 

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про- 

граммирования; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси- 
вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваи- 
вания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз- 

можны при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы- 

ражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управля- 
ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро- 
сительные системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро- 
ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда- 

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо- 

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона табли- 

цы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче- 

ских операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене- 

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, сло- 

вари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии;

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова- 

нием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

 основами соблюдения норм информационной этики и права;

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом;

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече- 
ния (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре- 

менном мире;

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей- 
ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин- 

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек- 

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и наци- 
ональные стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про- 

изводстве и в научных исследованиях.
 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор- 
ным оборудованием;

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле- 
ние, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана- 

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний пря- 

мых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объ- 

ем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный спо- 

соб измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме- 

рениями всех перечисленных физических величин.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-
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висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со- 

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять зна- 

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности из- 

мерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв- 
ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна- 

ния для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи- 

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока- 

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста- 

новленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа из- 

мерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности получен- 

ных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана- 

лизируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос- 
нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ- 

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное дви- 

жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность меха- 

нического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име- 

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе- 

ние (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве- 

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот- 

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ- 

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе- 

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи- 

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины;
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все- 

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране- 

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи- 

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав- 

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростране- 

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени- 

вать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и фи- 

зических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологи- 

ческих последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им- 

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппа- 

рата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева- 

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из- 

лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи- 

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость веще- 

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди- 

ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру- 

гими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло- 

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко- 

стей и твердых тел;
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 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв- 

лениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная тепло- 

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате- 

ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени- 

вать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без- 

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей- 

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен- 

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение 

и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине- 

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источ- 
ник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со- 

бирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со- 

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл использу- 

емых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче- 

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за- 

кон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его мате- 

матическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг- 
нитных явлениях

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо- 

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
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преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри- 

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра- 

бота электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электри- 

ческого сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические ве- 

личины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе- 

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со- 

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока- 
зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста- 
новленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате- 

матического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак- 
тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере- 

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи- 

нами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массово- 

го числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло- 

весную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив- 
ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони- 

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек- 

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии 
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Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточно- 

го вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма- 
лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако- 

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв- 

ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа- 

ты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот- 

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра- 

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло- 

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интерне- 

та при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше- 

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин- 

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали- 

зируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте- 
ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи- 
вотных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга- 
низмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби- 

тания;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка- 

ней, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана- 

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз- 

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз- 
множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче- 
ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе- 
вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при- 

роде;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ- 

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче- 

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бак- 

терий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек- 

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор- 

ганизма человека;
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре- 

ды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи- 
лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре- 
ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче- 
ских объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка- 
ней, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их ре- 

зультаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто- 

пающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана- 

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен- 
ному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто- 
ров риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо- 

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест- 

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе- 

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре- 

ды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя- 
ния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при- 

надлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохра- 
нения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ- 

ленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос- 

нове сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си- 

стем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце- 

нивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо- 
пользования, и пути решения этих проблем;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто- 

ров риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализи- 

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор- 

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео- 

ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совмест- 

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.
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1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак- 
ция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;

 называть химические элементы;

 определять состав веществ по их формулам;

 определять валентность атома элемента в соединениях;

 определять тип химических реакций;

 называть признаки и условия протекания химических реакций;

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол- 

нении химического опыта;

 составлять формулы бинарных соединений;

 составлять уравнения химических реакций;

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген- 
тов или продуктов реакции;

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во- 

дорода;

 получать, собирать кислород и водород;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

 раскрывать смысл закона Авогадро;

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

 характеризовать физические и химические свойства воды;

 раскрывать смысл понятия «раствор»;

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорга- 

нических веществ;

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди- 

катора;

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
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 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп;

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положе- 
ния в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче- 

ских связей;

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли- 
ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови- 

тель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об- 
мена;

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

 определять окислитель и восстановитель;

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

 классифицировать химические реакции по различным признакам;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газооб- 

разных веществ: углекислого газа, аммиака;

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кис- 
лота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о ха- 

рактере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при- 
чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав- 
нениям;

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови- 

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз- 
личных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру- 

жающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб- 

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.
 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значе- 

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать де- 

коративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус- 

стве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цвето- 

вом решении;

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора- 
тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данно- 

го возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус- 
ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми- 

ческого повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор- 

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель- 

ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про- 

мыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ- 

ных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро- 
дов России;



75  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко- 

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыс- 

лов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе- 
ния;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен- 

ными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных матери- 

алов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче- 

ских фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет- 

рических тел;

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компози- 

ции натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописно- 

го произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос- 

кости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис- 
кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле;



76  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка- 

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей- 
заж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак- 
тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобра- 

зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо- 

писи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культу- 
ры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 
наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет;

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;
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 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели- 
кой Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по- 

священные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы- 
тию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа- 

лами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха- 

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го- 

родской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объе- 

мов при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран- 

стве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитек- 
турно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;



78  

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди- 
зайна одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икэбаны;

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате- 

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда- 

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Харак- 

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе- 
ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- 

на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак- 

терным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа- 

лами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо- 

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи- 

тектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис- 

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус- 
стве и архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве- 

ка;

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру- 
жающего мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо- 

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об- 

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази- 
тельного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо- 
писное, компьютерное, фотографическое);

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитекту- 
ры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде- 

лять их произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це- 

лостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек- 
туры модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (ма- 

кеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материа- 

ле;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус- 

стве и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художествен- 

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком- 

позиции на определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо- 
дерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате- 
риалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо- 

нументальная скульптура);

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
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 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших му- 
зеев мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози- 

цией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена российских художников  (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин- 
ский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар- 
ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля;

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 
по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле- 
вого единства со сценографией спектакля;

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять вы- 

бор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо- 

зиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и ком- 

пьютерного монтажа;

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази- 

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динами- 
ку, лад;



81  

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по- 
лученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ- 

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча- 

стушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито- 

ров;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы- 

кального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ- 

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио- 

нальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по- 

лученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро- 
манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);

 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ- 
ных музыкальных образах;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис- 
полнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них;

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази- 

тельного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец- 

цо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ- 

ные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождени- 
ем и без сопровождения (a cappella);

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор- 
мы индивидуального и группового музицирования;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ- 

ной идее, о средствах и формах ее воплощения;

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и об- 
щества;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во- 

площаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару- 

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра- 
диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо- 
тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;



83  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль- 

туры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони- 
мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально- 
го искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо- 
циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред- 
метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

 

1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми- 

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме- 
там для решения прикладных учебных задач;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова- 

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология- 

ми, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основно- 

го образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуали- 

зации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза- 

тельного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со- 

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион- 
ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;
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 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа- 

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связы- 

вая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологи- 

ческой чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви- 
тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино- 

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про- 
дукта;

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за- 
щищенности;

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи- 

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери- 

менты;

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче- 

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах;

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб- 
ражения;

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не- 
достатки в контексте заданной ситуации;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред- 
полагающих:

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу- 
лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения па- 
раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде- 
лирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболоч- 
ке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих:
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- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потреби- 
телей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техноло- 
гии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно- 
логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен- 
ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове- 
денных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво- 

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по- 

мощью материального или виртуального конструктора).

 Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по- 

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба- 
тывать технологию на основе базовой технологии;

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са- 

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита- 

ния, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви- 

тия,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, рас- 

положенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова- 
тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа- 

лизацией образовательной траектории,

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно- 

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ- 

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,
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 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер- 

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
для занятия заданных должностей;

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ- 

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер- 

виса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа- 
ции технологического процесса;

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про- 

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб- 

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк- 

ции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде- 
ли;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, ис- 

пытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан- 

ному алгоритму;

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех- 
нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов;

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона прожи- 

вания;

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека;

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про- 
ектирования продукта;

 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со- 

держанием проектной деятельности);

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема- 

тической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя- 

ния жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удо- 

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с инфор- 

мационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребитель- 

ских интересов.

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергети- 

ки, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес- 

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные приме- 

ры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере- 

дачи энергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую- 

щие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автомати- 

ческие и саморегулируемые системы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи;

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен- 
ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной зада- 

чей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 
(на выбор образовательной организации);
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 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто- 

ров;

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продук- 
та;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще- 

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу- 

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 
способа).

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материа- 

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профес- 
сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания;

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви- 
тия;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож- 

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием про- 

извольно избранных источников информации);

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характе- 

ризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;

 создает модель, адекватную практической задаче;

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критери- 
ям;

 составляет рацион питания, адекватный ситуации;

 планирует продвижение продукта;

 регламентирует заданный процесс в заданной форме;

 проводит оценку и испытание полученного продукта;

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб- 

ражения;

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения ло- 

гистических задач;

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту- 
ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного сред- 

ства;

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе- 
ленного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
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 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального про- 

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу- 

ющих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин- 

струментов / технологического оборудования;

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива- 

ния в заданную оболочку;

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 
и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про- 
дукта с заданными свойствами.

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 
новые продукты на их основе,

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда,

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо- 

сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери- 

менты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо- 
статки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло- 

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа- 

ционного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали- 

зацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ- 

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши- 

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятель- 

ностью занятых в них работников,

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер- 
спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта.

 
 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со- 
временном обществе;
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза- 
имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен- 
ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви- 
тия физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуаль- 

ного отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор- 
ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио- 
нальных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро- 
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни- 
вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор- 
ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно- 
сти;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз- 
витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди- 
нации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет- 
бол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ- 
ных физических качеств.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа- 
лов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе- 
ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос- 
новных систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функцио- 
нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз- 

вития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се- 
ансов оздоровительного массажа;
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющих- 
ся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплек- 
са «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо- 

сфере, воде и почве;

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи- 

тания с использованием бытовых приборов;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пи- 

тания;

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на ули- 

це;
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ- 

езде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар- 
тире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред- 
ства;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на во- 

де;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту- 

ристических походах;

 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен- 

ное жилище в автономных условиях;

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак- 

тера для личности, общества и государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенно- 

го характера;

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно- 
генного характера;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в слу- 
чае эвакуации;

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за- 

ложников;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре- 

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо- 

ровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;

 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту- 

ристических поездках;

 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле- 

ния людей;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

 безопасно вести и применять права покупателя;

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
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 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре- 

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре- 
менной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

 оказывать первую помощь при коме;

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнеде- 
ятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез- 

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас- 

ности жизнедеятельности.
1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учеб- 

ника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о тради- 

ционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах наро- 

дов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традици- 

онных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравствен- 

ных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для фор- 

мирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно- 

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществ- 

ления; 
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• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррек- 

тивы на основе учѐта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причи- 

ны и способы преодоления. 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культур- 

ных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого по- 

ведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять го- 

товность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять тер- 

пимость и доброжелательность к одноклассникам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы ре- 

шения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литера- 

турным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; за- 

ботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 

и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художе- 

ственную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведе- 

ний об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания соб- 

ственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнитель- 

ных источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополни- 

тельную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняе- 

мых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
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• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия со- 

держания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит основой 

при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке обра- 

зовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга- 

низации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как ос- 

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мо- 

ниторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредита- 
ционных процедур.

Требования ФГОС являются основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация
6
,

 независимая оценка качества образования
7
 и

 мониторинговые исследования
8
 муниципального, регионального и федерального уров- 

ней.

Система оценки образовательной организации по ФГОС ООО основывается на системно- 

деятельностном, уровневом и комплексном подходеы к оценке образовательных до- 

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту- 

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
 

6 
Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

7 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
8 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется по отношению к содержанию оценки и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре- 

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы- 

пускник получит возможность научиться». Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в данных блоках. 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба- 

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель- 

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от- 

рабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров- 

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа- 

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив- 

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до- 

стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи- 

рованность универсальных учебных действий в следующих основных блоках: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро- 

ить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита- 

тельно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и осно- 

вывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социально- 
го окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто- 
рии, в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организа- 

ции и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мони- 

торинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий. Фор- 

мирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра- 

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио- 

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического со- 

вета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности- 

ческие материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформиро- 

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризо- 

ванной) частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей- 

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле- 

дований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля- 

ется защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам- 

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости- 

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа- 

тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе- 

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про- 

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко- 

миссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред- 

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзы- 

ва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла- 

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основой для критериев оценивания является полнота знаний, их обобщенность и систем- 

ность 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 

- грубые ошибки; 

- однотипные ошибки; 

- негрубые ошибки 

- недочеты 
Шкала отметок: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетво- 

рительно (приложение 1) 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо- 

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер- 

жанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятив- 

ных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, те- 

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе педаго- 

га, которая доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей): 
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- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо- 
бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа- 

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

разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро- 

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ- 

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способ- 

ствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обу- 

чении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис- 

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи- 

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо- 

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль- 

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа- 

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

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения учени- 

ка от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
9
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных мето- 

дических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла- 

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче- 

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценоч- 

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до- 

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те- 

матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви- 

дуализации. 
 

 
 

9 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, харак- 

теризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью 

может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур теку- 

щей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстри- 

рованных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результа- 

тов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых резуль- 

татов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен- 

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон- 

стрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы- 

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча- 

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек- 

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об- 

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовно- 

сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа- 

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито- 

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их харак- 

теристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик- 

сируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой ат- 

тестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максималь- 

ного балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде- 

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце- 

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативны- 

ми актами
10

. 
 

 
 

10 См. "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Эк- 

замены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком- 

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут- 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та- 

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку- 

мулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

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

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- 

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос- 

новного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни- 

ка на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме- 

тапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра- 

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже- 

ний.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите- 

лей). 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основ- 

ного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро- 

вание компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) составлена на основе тре- 

бований ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, пла- 

нируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особен- 

ностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности, описание форм взаимодействия участников образовательного процесса. 
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Цель программы развития УУД: обеспечение регулирования освоения метапредметных 

умений, то есть способов действий, применимых в рамках, как образовательного процес- 

са, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях и 

формирование у учащихся способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Для реализации цели выдвинуты следующие задачи: 

1) показать связь формируемых УУД с содержанием учебных предметов, используемых 

технологий и форм работы; 

2) определить перечень метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и УУД в жизненных ситуациях; 

4) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз- 

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Так как в подростковом возрасте ведущей деятельностью является межличностное обще- 

ние, приоритетными становятся коммуникативные учебные действия. В этом смысле ос- 

новной задачей для основной школы в развитии УУД становится «инициирование учеб- 

ного сотрудничества». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содер- 

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, умение учить- 

ся, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвое- 

ние новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных результа- 

тов, включая организацию этого процесса. Способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая само- 

стоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся воз- 

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, цен- 

ностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уме- 

ния учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учеб- 

ной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования выделены три вида учебной деятельности: 

1) регулятивные; 

2) познавательные; 

3)коммуникативные 

УУД Виды 
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Регулятивные • целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, так и 

того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного кон- 

фликта) и к преодолению препятствий 

Познавательные общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта пространственно-графические или знаково- 

символические). 

логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, и несущественных); 
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  синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение 
гипотез и их обоснование, доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные 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 сверстни- 

ками и взрослыми 
 

Развитие УУД в основной школе 

Класс Учебно-управленческие умения. Регулятивные УУД 

5 Определять наиболее четкую последовательность действий по 

выполнению учебной задачи 
Определять последовательность выполнения домашней работы 

6 Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности 

7 Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные 
особенности 

8 Владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики 

предмета 

Самостоятельно оценивать учебную деятельность посредством 

сопоставления с деятельностью других учеников, деятельностью в 

прошлом, с существующими нормами. 

9 Самостоятельно оценивать деятельность учеников посредством 

сравнения с существующими нормами оценки 

Вносить необходимые коррективы в содержание, объем учебной 

задачи, последовательность и время ее выполнения 

Класс Учебно-информационные умения. Познавательные УУД 

5 Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой 

меры выразительности читать художественные, научно-популярные, 

публицистические и официально-деловые тексты. 

Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды 

чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, 

комментированное; по ролям; предварительное, повторное 

Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; 

учебным текстом; вопросами и заданиями; словарѐм; приложениями и 

образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками. 

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой 

план текста 
Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

6 Самостоятельно подготовиться к выразиательному чтению проанали- 
зированного на занятии художественного, публицистического, науч- 
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 но-популярного текста. 
Пользоваться библиографической карточкой. Уметь библиографиче- 

ски описать книги одного-двух авторов. 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и худо- 

жественные письменные тексты. 

Подбирать и группировать материал по определѐнной теме из науч- 

ных, официально-деловых, публицистических и художественных тек- 

стов. 

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный 

план текста 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

7 Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному 

листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, анно- 

тации. 

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или про- 

цесс от других явлений или процессов. 

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с 

которой будут определяться существенные признаки изучаемого объ- 

екта. 

Определять компоненты объекта. Определять пространственные 

отношения компонентов объекта. 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по одному аспекту 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некото- 

рых признаках делать предположение об их сходстве в других при- 

знаках 

8 Определять причинно-следственные отношения компонентов 

объекта 

Определять существенные признаки объекта. пределять объекты 

сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других вещей и 

процессов. 

Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зре- 

ния, с которой будут сопоставляться существенные признаки объек- 

тов. 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по одному аспекту 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в 

некоторых признаках делать предположение об их сходстве в других 

признаках 

9 Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно уста- 

навливать сходство и различие объектов по одному аспекту. 

Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанав- 

ливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам. 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некото- 

рых признаках делать предположение об их сходстве в других при- 

знаках. 

Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного 

к общему вероятностному), т.е. определять общие существенные 
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 признаки двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия 
или суждения. 

Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного до- 

стоверного под общее достоверное), т.е. актуализировать понятие, 

суждение и отождествлять с ним соответствующие существенные 

признаки одного и более объектов. 

Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (под- 

классы) на основе установления признаков объектов, составляющих 

род,, 

Различать объѐм и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и 

совокупность их существенных признаков. 

Различать родовое и видовое понятия. Родовое понятие - это поня- 

тие, объѐм которого содержит объѐм другого понятия. 

Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить бли- 

жайший род объектов определяемого понятия и их отличительные 

существенные признаки. 

Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и 

форму доказательства. 

Класс Коммуникативные умения. Коммуникативные УУД 

5 Учитывать позиции собеседника или партнѐра по деятельности; дей- 
ствия, направленные сотрудничество. 

6 Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии 

7 Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного сотрудни- 

чества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

8 Работать в группе, паре, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила поведения 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

9 Владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Учащийся 

научится регулировать свою деятельность, если научится общению и сорегуляции, а из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются по- 

знавательные действия обучающего. 

В развитии УУД в основной школе должна сохраняться преемственность с начальной 

школой, но приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих спо- 

собов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен реали- 

зовывать два направления деятельности: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Формирование УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультати- 
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вов, кружков, элективов. 

Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – защита проектов, 

мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские ценностных ориентаций;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов 
деятельности: планирование, проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов;

 домашнее задание исследовательского характера;

Внеурочная деятельность 

 образовательные экскурсии по предметам;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных предметов;

 участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащихся и имеющих для них опре- 

деленное значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- 

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД 

(направлены на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных 

учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регуля- 

тивные), так и к разным); 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД (способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие). 

В основной школе возможно используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си- 

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют уча- 

щихся функциями организации их выполнения: 

 планирование этапов выполнения работы,

 отслеживание продвижения в выполнении задания,
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 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов,

 поиск необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выпол- 
нения работы

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам, при этом должен соблюдаться баланс между време- 

нем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При ра- 

боте с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практи- 

ковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь- 

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

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

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ- 
ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассмат- 

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как ра- 

бота по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости- 

жения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в ком- 

петенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возмож- 

ностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю- 

щихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле- 

ниям: 

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

нары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логи- 

ческим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых 

знаний 

Нет принципи- 

альных 
ограничений 

Нет принципи- 

альных 
ограничений 
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Проект Получение ориги- 

нального 

результата (знания, 

изделия, 

мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 
проект 

Открытие новых 
знаний 

Ограничены 
заранее 

Ограничены 
заранее 

Учебное исследо- 

вание 

Открытие новых 

для обучающегося 

знаний 

Нет принципи- 

альных 

ограничений 

Нет принципи- 

альных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 
проект 

Открытие новых 

для обучающегося 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением полу- 

ченных 

знаний – 

выполнением про- 

ектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и фор- 

мы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий школы. 

Последовательность работы над проектом 

Стадия работы 
над проектом 

Содержание работы Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

1 2 3 4 

Подготовка Определение темы и 

целей проекта, его ис- 

ходного положения. 

Подбор рабочей груп- 

пы 

Обсуждают тему 

проекта с учите- 

лем и получают 

при необходимо- 

сти дополнитель- 

ную информацию 

Знакомит со смыс- 

лом проектного 

подхода и мотиви- 

рует учащихся. 

Помогает в опреде- 

лении цели проек- 

та. Наблюдает за 

работой учеников. 

Планирование а) Определение источ- 

ников необходимой 

информации. 

б) Определение спосо- 

бов сбора и анализа 

информации. 

в) Определение спосо- 

ба представления ре- 

зультатов (формы про- 

екта) 

г) Установление про- 

цедур и критериев 

оценки результатов 

Формируют зада- 

чи проекта. Выра- 

батывают план 

действий. Выби- 

рают и обосновы- 

вают свои крите- 

рии успеха про- 

ектной деятельно- 

сти. 

Предлагает идеи, 

высказывает пред- 

положения. 

Наблюдает за рабо- 

той учащихся. 



111  

 проекта. 
д) Распределение задач 

(обязанностей) между 

членами рабочей 

группы 

  

Исследование 1.Сбор и  уточнение 

информации    (основ- 

ные инструменты: ин- 

тервью,     опросы, 

наблюдения, экспери- 

менты и т.п.) 

2.Выявление  («мозго- 

вой штурм») и обсуж- 

дение  альтернатив, 

возникших в ходе вы- 

полнения проекта. 

3.Выбор оптимального 

варианта хода проекта. 

4.Поэтапное выполне- 

ние исследовательских 

задач проекта 

Поэтапно выпол- 

няют задачи про- 

екта 

Наблюдает, совету- 

ет, косвенно руко- 

водит деятельно- 

стью учащихся 

Выводы Анализ информации. 

Формулирование вы- 

водов 

Выполняют ис- 

следование и ра- 

ботают над проек- 

том, анализируя 

информацию. 

Оформляют про- 

ект 

Наблюдает, совету- 

ет (по просьбе уча- 

щихся) 

Представление 

(защита) проек- 

та и оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения про- 

екта с объяснением 

полученных результа- 

тов (возможные фор- 

мы отчета: устный от- 

чет, устный отчет с 

демонстрацией мате- 

риалов, письменный 

отчет). Анализ выпол- 

нения проекта, до- 

стигнутых результатов 

(успехов и неудач) и 
причин этого 

Представляют 

проект, участвуют 

в его коллектив- 

ном самоанализе и 

оценке. 

Слушает,    задает 

целесообразные 

вопросы в роли ря- 

дового  участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает 

усилия  учащихся, 

качество   отчета, 

креативность, каче- 

ство использования 

источников, потен- 

циал продолжения 
проекта 

 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя определяют тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету, естествен- 

ных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В других — те- 

матика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на соб- 

ственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, акту- 

альному для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний уча- 

щихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, ис- 
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следовательских навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне естественная инте- 

грация знаний. Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни- 

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс- 

нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассмат- 

ривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образо- 

вательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци- 

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не- 

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципаль- 

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт- 

нѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно- 

голетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект- 

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под- 

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяже- 

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

учащийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект) 

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги 

по ко- 
манде 

Защита Представление (15 бал- 
лов) 

   

Ответы на вопросы (15 
баллов) 

   

Процесс 

проектирования 

Интеллектуальная ак- 
тивность (10 баллов) 

   

Творчество (10 баллов)    

Практическая деятель- 
ность (10 баллов) 

   

Умение работать в ко- 
манде (10 баллов) 

   

 

Итог 
Достигнутый результат 

(15 баллов) 
   

Оформление (15 баллов)    

 

85 – 100 баллов – «отлично»; 70 – 85 баллов – «хорошо»; 50 – 70 баллов – «удовле- 

творительно»; менее 50 баллов - «неудовлетворительно». 
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Таким образом, формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис- 

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре- 

мени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо- 

гут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными об- 

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучаю- 

щихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про- 

межуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со- 

трудничество с другими школами;

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион- 

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде- 

лить следующие: 

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

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

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

и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рам- 

ках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по раз- 

личным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
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ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях стано- 

вящегося информационного общества способность учащихся использовать информаци- 

онные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, орга- 

низации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных обла- 

стях, основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информацион- 

ные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

1) познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

2) регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

3) коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это 

с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основ- 

ное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффек- 

тивному и результативному выполнению того или иного действия. Например, 

обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется кон- 

центрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повы- 

шении эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 

компьютерной поддержки. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном про- 

цессе: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

 тесты, 

 виртуальные лаборатории, 

 компьютерные модели, 

 электронные плакаты, 

 типовые задачи в электронном представлении, 

 при работе в специализированных учебных средах, 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: 

 поиск информации, 

 исследования, 

 проектирование, 

 создание ИКТ-проектов, 

 оформление, презентации, 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рас- 

сматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего приме- 

нения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь учащим- 

ся перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высо- 

кий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, 

работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением 

домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 
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информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и 

других электронных образовательных ресурсов. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

гающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи- 
ческих объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива- 

ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования. Планируемые результаты формирования и развития компетент- 

ности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с исполь- 

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци- 

онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова- 

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион- 

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда- 

чи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком- 

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере- 

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
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природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от- 

снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру- 

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза- 

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони- 

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса- 

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа- 

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова- 

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Ин- 

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному при- 

знаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опера- 

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор- 

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор- 

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь- 

зованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и струк- 

турирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (вы- 

деление, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими- 

ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование сим- 

волов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава- 

ния сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при созда- 

нии на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющими- 

ся и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных ин- 

струментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис- 

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диа- 

грамм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи- 

зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор- 
мационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятель- 
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ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; форму- 

лирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инстру- 

ментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструк- 

ции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификацион- 

ные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том чис- 

ле в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа- 

ции; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на задан- 

ную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тек- 

сты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце- 

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других циф- 

ровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачивае- 

мых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; постро- 

ение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использова- 

нием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; мо- 

делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использова- 

нием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи- 

модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми- 

рование портфолио); использование возможностей электронной почты для информацион- 

ного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интерне- 

та; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других лю- 

дей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре- 

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не- 

желательно. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин- 

тернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи- 

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
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выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже- 

ния при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» учащийся смо- 

жет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ- 

альных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ- 

альных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» учашийся смо- 

жет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си- 

стемы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информа- 

ционные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» учащийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» учащийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редак- 

тора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи- 

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» учащийся смо- 

жет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль- 

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль- 

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотока- 

мера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис- 

следовании» учащийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том чис- 

ле статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» учащийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком- 

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» учащийся смо- 

жет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра- 

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компь- 

ютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме- 

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни- 

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руко- 

водителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации);
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 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультан- 

тов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках ор- 

ганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применя- 

ющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные ре- 

зультаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха- 

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с уче- 

том конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей- 

ствий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы УУД обеспечивает участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям реализации 
программы УУД 

Ожидаемый результат 

Укомплектованность образователь- 

ной организации педагогическими, 

руководящими и иными работника- 
ми 

100% 

Уровень квалификации педагогиче- 

ских и иных работников образова- 

тельной организации 

 педагоги владеют представлениями о 

возрастных особенностях учащихся началь- 

ной, основной и старшей школы; 

 педагоги участвовали в разработке соб- 

ственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям при- 

менения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный 

процесс в рамках учебного предмета в соот- 

ветствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование 

УУД в рамках проектной, исследователь- 

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обу- 

чающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирую- 

щего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностиче- 

ский инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предмет- 

ной, так и внепредметной деятельности. 

Непрерывность профессионального  педагоги прошли курсы повышения ква- 
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развития педагогических работников 

образовательной организации, реа- 

лизующей образовательную про- 

грамму основного общего образова- 

ния 

лификации, посвященные ФГОС; 
 наличие позиции тьютора или педагоги 

владеют навыками тьюторского сопровож- 

дения обучающихся; 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В основе мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следую- 

щие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон- 

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо- 

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль- 

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб- 

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво- 

енных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос- 

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко- 

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

При оценивании развития УУД пятибалльная шкалу не применяется. Рекомендуется при- 

менение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с кон- 

кретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви- 

тия их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих про- 

грамм: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный мате- 

риал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 



122  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо- 

собов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно- 

сти для формирования универсальных учебных действий и получения личностных резуль- 

татов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об- 

щего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образо- 

вания 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предме- 

та «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное раз- 

витие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языко- 

вого и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по- 

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), линг- 

вистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основа- 

ми культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологи- 

ческим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии 

и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об ос- 

новных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользо- 

ваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус- 

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адапта- 

ции к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адапта- 

ции к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. 

Главными задачами изучения являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального обще- 

ния;

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систе- 

матизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов;

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова- 
ния;

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа- 
ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден- 

тичности и социально-профессиональных ориентаций;

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро- 

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ;

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще- 
ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.

В связи со спецификой предмета «Русский язык» указанные элементы из обязательного 

минимума содержания реализуются на каждом уроке при выполнении упражнений, напи- 

сании различных видов диктантов, изложений, сочинений, при опросе домашнего задания 

и различных видов самостоятельных работ: 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог). Основные особенности разговорной речи,языка художественной литературы. Ос- 

новные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор) 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни- 

кативная направленность текста: тема, идея; 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог смешанного типа) 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос- 

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо- 

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци- 

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся отече- 

ственные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в ре- 

чевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвиж- 

ность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетиче- 

ский анализ слова. 
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Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Способы обозна- 

чения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опреде- 

ляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в от- 

дельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окон- 

чание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Слово- 

образующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова.. Синонимы. Антонимы. Омо- 

нимы. . Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности ре- 

чи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетае- 

мости и др.). Лексический анализ слова. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использова- 

ние в речи (метафора, эпитет, олицетворение и другие). 

Сферы употребления русской лексики. Активный и пассивный словарный запас. Архаиз- 

мы, историзмы, неологизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация ча- 

стей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного,прилагательного, 

глагола. 

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио- 

нальной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (распростра- 

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры). 

Однородные члены предложения; обращение. Сложные предложения с различными вида- 

ми связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения). Применение знаний 

по синтаксису в практике правописания. 
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Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи, в диалоге. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Речь. Речевая деятельность 

Основные особенности функциональных стилей (официально-делового и научного сти- 

ля). 

Основные жанры официально-делового стиля (расписка, заявление). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуни- 

кативная направленность текста: тема, идея; главная, второстепенная и избыточная ин- 

формация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде- 

ние). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собесед- 

ники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос- 

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо- 

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци- 

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Морфемика и словообразование 

Способы образования слов (морфологические). Словообразующая морфема. Словообразо- 

вательная пара. Словообразовательный анализ слова. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
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Стилистическая окраска слова. Основные изобразительно-выразительные средства рус- 

ского языка и речи, их использование в речи (метафора, сравнение) 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного,прилагательного, 

глагола, причастия, деепричастия, числительного, местоимения. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Морфологический анализ сло- 

ва. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь.Употребление прописных букв. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные особенности функциональных стилей 

(публицистического), 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос- 

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо- 

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци- 

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как развивающееся явление 

Морфемика 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
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Лексическая сочетаемость . Паронимы Сферы употребления русской лексики. Лексиче- 

ский анализ слова. Понятие об этимологии. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Морфология 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства наречия, 

предлога, союза, частицы, междометия.Служебные части речи. Междометия и звукопод- 

ражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография.Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Буква Ь для обозначения мягкости согласного и грамматической 

формы. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация.Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Формы речи (полилог). Основные жанры публи- 

цистического стиля и устной публичной речи (статья, портретный очерк, репор- 

таж).Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос- 

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо- 

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци- 

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения.. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян- 

ских языков. Историческое развитие русского языка. 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимо- 

обогащение языков народов России. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; об- 

ращение; вводные и вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной ре- 

чью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография.. Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом предложении, при пря- 

мой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные особенности функциональных стилей 

(научного), языка художественной литературы. Основные жанры научного стиля и устной 

научной речи (выступление, тезисы, доклад,дискуссия, реферат, статья, рецензия); офи- 

циально-делового стиля ( доверенность, резюме). 

Специфика художественного текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение) 

Формы речи (полилог).Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, вы- 

борочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Ос- 

новные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфо- 

эпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуаци- 

онные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
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Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире 

 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности худо- 

жественного текста. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про- 

фессиональные разновидности, жаргон). 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Морфемика 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексический анализ слова. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 

употребления. 

Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы по- 

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присо- 

единенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения. Применение знаний по синтаксису в прак- 

тике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания сложном предложениях. Соблюдение основных пунктуа- 

ционных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по- 

нимания художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубо- 

кому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
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В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эсте- 

тического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте ми- 

ровой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литера- 

туры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адек- 

ватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и са- 

мостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чте- 

ния, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собствен- 

ных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, фор- 

мируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент для до- 

стижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в про- 

цессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоя- 

тельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; 

чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба- 

зовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выда- 

ющихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литерату- 

ры; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе- 

ственном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистиче- 

ского и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре- 

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера- 

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту- 

ального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыс- 

лам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргумен- 

тировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и ин- 

терпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности пони- 

мать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 
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воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культур- 

ной самоидентификации; 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

Программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных тру- 

дами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Полива- 

нова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцма- 

на, З.Н. Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной клас- 

сики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литера- 

туры и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный ли- 

тературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для нацио- 

нальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведе- 

ний); 

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохране- 

нии обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и пси- 

хологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы со- 

гласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таб- 

лицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно представлены в рабочих программах учителей). 

Список А - перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» про- 

изведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части 

в списке А нет. 

Список В - перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Перечень про- 

изведений названных в списке В авторов является ориентировочным и может быть допол- 

нен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произ- 

ведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 

Булгаков. 1 повесть. Конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 

программы В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С - перечень литературных явлений, выделенных по определенному прин- 

ципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произ- 

ведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выби- 

рает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: 

поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех 

групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно- 

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, 
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тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью ме- 

тодических подходов и пр. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно- 

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС един- 

ство образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетен- 

ций. При смене образовательного учреждения учащийся должен попасть не на урок по 

тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же си- 

стему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными ком- 

петенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литератур- 

ные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии осво- 

ения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это мо- 

жет серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

5 класс 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  Русский фольклор 

Колыбельные пес- 

ни,пестушки, потешки, 

заклички, скороговорки, 

загадки 

Сказки «Иван-царевич», 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо», «Жу- 

равль и цапля», «Сол- 

датская шинель» 

 Древнерусская литература 
«Подвиг отрока-киевлянина и хит- 

рость воеводы Претича» 

 

 М.В.Ломоносов 
«Случились вместе два Астронома 

в пиру» 

 

 И.А. Крылов «Волк на псарне», 
«Свинья под дубом», «Ворона и 

Лисица» 

 

 В.А.Жуковский 
Сказка «Спящая царевна» 

Баллада «Кубок» 

 

А.С.Пушкин 

Стихотворение «Зимний 

вечер» 

А.С. Пушкин 

Стихотворение «Няне» 

«Сказка о мертвой царевне и о се- 

ми богатырях» 
«У лукоморья…» 

 

  Литературные сказки 

XIX-ХХ века 

А. Погорельский «Чѐр- 

ная курица, или Под- 

земные жители» 

С.Я.Маршак «Двена- 

дцать месяцев» 
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М.Ю. Лермонтов «Боро- 
дино» 

  

 Н.В. Гоголь 
Повести «Заколдованное место» 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворение «Весен- 

няя гроза» («Люблю гро- 

зу в начале мая…») 

Н.А. Некрасов 

Стихотворение «Кре- 

стьянские дети» 

 

Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром злится…» , «Ве- 

сенние воды» 

Н.А. Некрасов «Мороз. Красный 

нос» (отрывок из поэмы) 

Поэзия 2-й половины 

XIX в. 

А.Н. Майков «Ласточ- 

ки» 

И.С. Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в де- 

ревне», 

А.Н.Плещеев «Весна» 

 И.С. Тургенев 

Рассказ «Муму» 

Л.Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник» 

А.П. Чехов 

Рассказ «Хирургия» 

 

 С.А. Есенин 
Стихотворения «Я покинулроди- 

мый дом…», «Низкий дом с голу- 

быми ставнями…» 

А.П. Платонов 

Рассказ «Никита» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворение «Рассказ танки- 

ста» 

Проза конца XIX – 

начала XX вв. 

И.А. Бунин 

Рассказ «Косцы» 
 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв. 

И.А. Бунин «Помню – 

долгий зимний вечер» 

 

Художественная проза 

о человеке и природе, 

их взаимоотношениях 

П.П.Бажов «Медной го- 

ры Хозяйка» 

К.Г. Паустовский 

Рассказы «Тѐплый 

хлеб», «Заячьи лапы» 

 

Проза о детях 

В.Г.Короленко 

Повесть «В дурном об- 

ществе» 

В.П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино- 

озеро» 

Саша Чѐрный 

Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь- 

Робинзон» 

 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в. 

Н.М. Рубцов «Родная 
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  деревня» 
К.М. Симонов «Майор 

привѐз мальчишку на 

лафете» 

 

Поэзия 20-50 годов ХХ 

века 

Д.Б.Кедрин «Алѐнуш- 

ка» 

А.а. Прокофьев «Алѐ- 

нушка» 

Дон-Аминадо «Города и 

годы» 

  Проза и поэзия о под- 

ростках и для подрост- 

ков последних десяти- 

летий авторов- 

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая дет- 

ская книга издательства 

«РОСМЭН» 

Н.Назаркин «Изумруд- 

ная рыбка» 

Зарубежная литература 

  Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги , 

песни 

Р.Л. Стивенсон 

«Вересковый мѐд» 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы) 

Г.Х.Андерсен Сказка 

«Снежная королева» 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза 

Бр.Гримм 

Сказки 
 

Зарубежная проза о де- 

тях и подростках 

М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

 

Зарубежная проза о жи- 

вотных и взаимоотно- 

шениях человека и при- 

роды 

Дж.Лондон «Сказание о 

Кише» 

 

Современная зарубеж- 

ная проза 
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  А. Тор «Остров в море» 
 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Форма и содержание литературного произведения: читатель; персонаж, композиция, ста- 

дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

пейзаж, интерьер. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе- 

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, литота. Аллегория. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

6 класс 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская литература 
«Повесть временных лет», 

«Сказание о белгородском 

киселе». 

Русский фольклор 

Пословицы, поговорки 

Обрядовый фольклор. Про- 

изведения календарного об- 

рядового фольклора: коляд- 

ки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые 

песни 

 И.А. Крылов «Листы и 

Корни»», «Ларчик», «Осѐл 

и Соловей». 

И.И Дмитриев «Муха». 

А.С. Пушкин «Дубров- 

ский» 

Стихотворение «Зимнее 

утро» 

А.С. Пушкин - 
«И.И. Пущину» , 

«Узник», 

«Повести Белкина» ( «Ба- 

рышня», « Выстрел» ) 

Поэзия пушкинской поры 

Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...» 

М.Ю. Лермонтов Сти- 

хотворения «Тучи», 
«Утес» 

М.Ю. Лермонтов 
«Три пальмы», «Листок» 

 

 А.А. Фет 
Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещѐ майская 

ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы...». 

Ф.И. Тютчев 

« Неохотно и несмело», 

« С поляны коршун под- 

нялся», « Листья» 

Н.А.Некрасов 

Стихотворение «Железная 

дорога» 

Поэзия 2 половины ХХ века 

Я. Полонский «По горам 

две хмурых тучи...», « По- 

смотри, какая мгла…»; 

А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...». 

 И.С. Тургенев «Бежин луг» 

Н.С. Лесков «Левша» 

А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий» 
Н.В. Гоголь «Ночь перед 
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 Рождеством»  

 А.А. Блок 
«Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...», 

А.А. Ахматова 

«Перед весной бывают 

дни такие…» «Родная зем- 

ля» 

С.А.Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Поро- 

ша», 

«В.М. Шукшин «Крити- 

ки» 

Проза конца XIX – начала 

XX вв. 

А.И. Куприн « Чудесный 

доктор» 

цветок» 

А.С. Грин « Алые паруса» 
 

Художественная проза о че- 

ловеке и природе, их взаи- 

моотношениях 

А.А.Платонов « Неизвест- 

ный 

 

Проза о детях: 

В.Г. Распутин « Уроки 

французского» 

Ф.А. Искандер « Тринадца- 

тый подвиг Геракла» 

В. П.Астафьев. «Конь с ро- 

зовой гривой 

 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты пом- 

нишь, Алѐша, дороги Смо- 

ленщины..»; 

Д. С. Самойлов. «Сороко- 

вые». 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 

 

Николай Михайлович Руб- 

цов. «Звезда полей», «Ли- 

стья осенние», «В горнице». 

 

 

Проза и поэзия о подрост- 

ках и для подростков по- 

следних десятилетий авто- 

ров-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства «РО- 

СМЭН» 

Ю.Кузнецова « Подружки » 

Литература народов России 

  Г. Тукай « Родная деревня», 
« Книга» 
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  К.Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда», « Каким 

бы малым "был мой народ» 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

 

М. де Сервантес «Дон Ки- 

хот» (главы по выбору) 

Зарубежный фольклор, ле- 

генды, баллады, саги, песни: 

мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. По- 

двиги Геракла (в переложе- 

нии Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гес- 

перид » . Геродот «Легенда 

об Арионе». 

Фридрих Шиллер. 

Баллада «Перчатка». 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

 Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза 

Дж.Р.Р.Толкиен « Власте- 

лин колец» 

Зарубежная новеллистика 

П. Мериме «Маттео Фаль- 

коне» 

Современная зарубежная 

проза 

Д. Пеннак « Глаз волка» 
 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Форма и содержание литературного произведения: автор-повествователь, герой- 

рассказчик, адресат, конфликт, художественная деталь 

 

7 класс 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская литература 
«Поучение» Владимира Мо- 

номаха, «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам». «По- 

весть о Петре и Февронии 

Муромских» 

Русский фольклор 

Предания «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки- 

ведьмы, «Пѐтр и плотник» 

Былины «Вольга и Микула 

Селянинович», «Садко» 
Пословицы и поговорки 

 Г.Р. Державин 

Стихотворнеия«Признание», 

«На птичку», «Река времѐн 

в своѐм стремленьи…» 

М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 
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 Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» , «К 

статуе Петра Великого» 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: 

«Песнь о вещем Оле- 

ге» 

«Повести Белкина» «Стан- 

ционный смотритель», 

Поэма «Медный всадник» 

(Вступление) 

Драма «Борис Годунов» (от- 

рывок) 

 

 М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения 

«Ангел», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), 

«Когда волнуется желтею- 

щая нива…» 

Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодо- 

го опричника и удалого 

купца Калашникова» 

 

 Н.В. Гоголь 
Повесть «Тарас Бульба» 

 

 И.С. Тургенев 

Стихотворение в прозе «Два 

богача», «Русский язык», 

«Близнецы» 

Рассказ «Бирюк» 

 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Вче- 

рашний день, часу в 

шестом…», «Несжатая 

полоса» 

Н.А. Некрасов 
Поэма «Русские женщины» 

 

  А.К.Толстой 
Баллады «Василий Шиба- 

нов», «Князь Михайло 

Репнин» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Премудрый 

пискарь» 
 

Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Хамелеон», «Зло- 

умышленник» 

 

 В.А. Жуковский 
«Приход весны» 

А.К.Толстой 
Стихотворения «Край ты 
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  мой, родимый край…», 
«Благовест» 

 В.В. Маяковский 

Стихотворения «Хорошее 

отношение к лошадям», 

«Необычайное приключе- 

ние, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

А.П. Платонов 

Рассказы «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» , «Юшка» 

М.М. Зощенко Рассказы 

«Беда», «Баня» 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Снега по- 

темнеют синие», «Июль – 

макушка лета», «На дне мо- 

ей жизни…» 

Проза конца XIX – начала 

XX вв. 

Л.Н. Андреев 

Рассказ «Кусака» 

И.А. Бунин 

Рассказ «Цифры» 

М.Горький 

Повесть «Детство» 

«Данко» (отрывок из рас- 

сказа) 
 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв. 

И.А. Бунин 

«Родина» 

В.Я.Брюсов «Первый снег» 

Ф.Сологуб «Забелелся ту- 

ман над рекой…» 

С.А.Есенин «топи да боло- 

та…» 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Я воспи- 

тан природой суровой» 

Б.Л.Пастернак 

Стихотворения «Никого не 

будет дома…», «Июль» 

Н.М.Рубцов 

Стихотворение «Тихая моя 

родина…» 

 
Поэзия второй половины 
ХХ века 

А.Н. Вертинский «Дочень- 

ки» 

И.А. Гофф «Русское поле» 

Б. Окуджава. «По смолен- 

ской дороге...». 

 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

А.А.Ахматова «Мужество» 

Е.М.Винокур «Москвичи» 

 
 

Проза о человеке и приро- 

де, их вазимоотношениях 

Ф.М.Абрамов 

Рассказ «О чѐм плачут ло- 
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  шади» 

Е.И. Носов 

Рассказы «Кукла», «Живое 

пламя» 

  Проза о детях 

Ю.П.Казаков 

Рассказ «Тихое утро» 
 

Проза и поэзия о подрост- 

ках и для подростков по- 

следних десятилетий авто- 

ров-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства «РО- 

СМЭН» 

Д.Сабитова «Остров в мо- 

ре» 

  Литература народов Росии 

Расул Гамзатов 

«Земля как будто стала 

шире…» 

Зарубежная литература 

   

Зарубежный фольклор, ле- 

генды, баллады, саги, песни 

Карело-финский эпос «Ка- 

левала» 

Французский эпос «Песнь о 

Роланде» 

  Роберт Бѐрнс 
«Честная бедность» 

Японские трѐхстишия 

 Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Ты кончил 

жизни путь, герой!» 

Зарубежная новеллистика 

О`Генри 

«Дары волхвов» 
 

Зарубежная проза о детях и 

подростках 

Р.Брэдбери «Каникулы» 

 

Современная зарубежная 

проза 

У. Старк «Чѐрная скрипоч- 
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  ка» 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия) 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; герой, си- 

стема образов персонажей; портрет, диалог, монолог, 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: Гипербола. 

Ирония, юмор, сатира. 

 

8 класс 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская литература. 
« Повесть о житии и храбро- 

сти благородного и великого 

князя Александра Невско- 

го»,«Шемякин суд» 

Русский фольклор: 

Хороводные и лирические пе- 

сеи « Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен» 

Частушки 

Предание «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» 

И.А. Крылов « Лягушки, про- 
сящие царя», « Обоз» 

 

А.С. Пушкин 
«Капитанская 

дочка» 

Стихотворения: 

«К***» («Я пом- 

ню чудное мгно- 

венье…») « Во 

глубине сибир- 

ских руд» 

А. С.Пушкин по- 

весть««Пиковая дама» 

Стихотворения 

«Туча» , « 19 октября», « Цве- 

ты последней милей» 

Поэзия пушкинской эпохи: А. 

Дельвиг, В. Кюхельбекер, 

К.Ф.Рылеев « Смерть Ермака» 

А.М. Майков « Поле зыблется 

цветами» 

 М.Ю. Лермонтов 

Поэма «Мцыри») 

Стихотворения « Дума», 

«Молтва», « Осень» 

 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор» 

Н.В. Гоголь «Шинель»  

Ф.И. Тютчев 
« Silentium», 

« Умом Россию 

не понять». 

Ф.И. Тютчев «Еще в полях 

белеет снег…», « Осенний ве- 

чер» 
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А.А.Фет « Ше- 
пот , робкое ды- 

ханье», « Как бе- 

ден наш язык» 

А.А.Фет « Первый ландыш»  

 М.Е.Салтыков-Щедрин « Ис- 

тория одного города» 

Н.С. Лесков «Старый гений» 

Л.Н. Толстой «После бала» 

П.Чехов «О любви». 

Проза конца 19- начала 20 ве- 

ка 

И.А.Бунин. Рассказ «Кавказ» 

А.И.Куприн « Куст сирени» 
 

Проза о детях 

В.Астафьев « Фотография, на 

которой меня нет» 

 Н.С. Гумилев 
«Капитаны» , «Слово» 

О.Э. Мандельштам 

«Звук осторожный и глу- 

хой…», «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и глас- 

ных долгота…»), «Бессонни- 

ца. Гомер. Тугие паруса…» и 

др. 

 

А. Блок 

« Росиия», « На поле Кули- 

ковом», « Мир на Куликовом» 

 

С.А.Есенин «Пугачев» ( от- 

рывки» 

Твардовский 

«Василий Теркин» («Книга 

про бойца») – главы по вы- 

бору. 

М.Зощенко « История болез- 

ни» 

Поэзия конца XIX – начала XX 

И.А. Бунин « У птицы есть 

гнездо», 

Н.Оцуп « Мне трудно без Рос- 

сии», 

З. Гиппиус « Знайте !» 

Дон Аминадо «Бабье лето» 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

И.Анненский « Снег» 

Д.Мережковски « Родное» 

Н. Заболоцкий «Уступи, мне 

скворе, уголок», « Вечер на 

оке», 

Н. Рубцов « Привет,Россия», 

« Встреча» 

( Русские поэты 20 века опри- 

роде. осебе, о Родине) 

 

Проза о Великой Отечествен- 

ной войне 

А.П.Платонов « Возвращение» 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 

Ш. Окуджава « Песенка о пе- 

хоте», 

Л.Ошанин « Дороги», 

А.Фатьянов « Соловьи», 

М. Исаковский « Катюша» 

( стихи и песни о Великой 

Отечественной войне) 

 

Проза русской эмиграции: 

И.С.Шмелев. Слово о писате- 

ле. «Как я стал писателем» 

(воспоминания) 
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  М.А.Осоргин «Пенсне». 
 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних де- 

сятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгу- 

ру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга изда- 

тельства «РОСМЭ»: 

Эдуард Веркин « Облачный 

полк» 

Зарубежная литература 

В. Шекспир «Ро- 

мео и Джульетта» 

№ 66 «Измучась всем, я уме- 

реть хочу...» (пер. Б. Пастер- 

нака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

 

 Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

Ж-Б. Мольер 

«Мещанин во дворянстве» 

Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века 

В. Скотт « Айвенго» 
 

Современнеая зарубежная про- 

за 

М.Парр « Вафельное сердце» 
 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Литературные роды (драма) и жанры (роман, повесть, рассказ, басня; поэма; послание; 

комедия, трагедия). 

Форма и содержание литературного произведения: действующее лицо, эпиграф 
 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: антитеза, ок- 

сюморон. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 

9 класс 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игоре- 
ве» 

  

Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза» 

М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия на Все- 

российский престол Ея Ве- 

личества Государыни Им- 

ператрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года» 

Г.Р. Державин «Памят- 

ник», « Властителям и су- 

диям» 

А.Н. Радищев «Путеше- 

ствие из Петербурга в 

Москву» 

А.С. Грибоедов «Горе от В.А. Жуковский «Светла-  
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ума» на». 
Элегии «Невыразимое», 

«Море» 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» 

Стихотворения: «К Чаа- 

даеву» («Любви, надеж- 

ды, тихой славы…») 

«Пророк», «Я вас лю- 

бил: любовь еще, быть 

может…» , «Я памятник 

себе воздвиг неруко- 

творный…» 

А.С. Пушкин 
«К морю», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ноч- 

ная мгла…» , «Поэту» , 

«Бесы» 

«Маленькие трагедии» 

(«Моцарт и Сальери») 

 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени». 

Стихотворения «Па- 

рус», «Смерть Поэта», 

«Узник», «Выхожу 

один я на дорогу...». 

М.Ю. Лермонтов  «Дума» , 
«И скучно и грустно» , 

«Молитва» , « Пророк», 

«Поэт», « Нет не тебя так 

пылко я люблю», « Нет я 

не Байрон», « Предсказа- 

ние», « Расстались мы с 

тобой», « Нищий», «Роди- 

на» , «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

 

Н.В. Гоголь 
«Мертвые души» 

Н.В.Гоголь 
«Повесть о том, как по- 

ссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

 

 Ф.И. Тютчев 
«К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...») 

А.А. Фет 

«Я тебе ничего не ска- 

жу…» 

И.С.Тургенев «Ася» 

 

 А.П. Чехов 
« Тоска», « Смерть чинов- 

ника» 

Лев Николаевич Толстой 

«Юность» 

Ф. М. Достоевский «Белые 

ночи 

Н.А. Островский « Бед- 

ность не порок» 
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 А.А. Блок 
Ветер принес издалека...», 

« О, весна без конца и 

краю», « О, я хочу безумно 

жить» 

М.И. Цветаева 

«Идешь, на меня похо- 

жий», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…» , из 

цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в ру- 

ке…») 

 

С.Есенин «Вот уж ве- 

чер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «От- 

говорила роща золотая...», 

« Шаганэ, ты моя Шаганэ», 
« Не жалею, не зову, не 

плачу» 

В.В. Маяковский. «По- 

слушайте!» , « А вы могли 

бы», « Люблю», « Стихи о 

разнице вкусов» 

 

Анна Андреевна Ахматова 

Стихотворные произведе- 

ния из книг «Четки», «Бе- 

лая стая», «Вечер», «Подо- 

рожник», , «Тростник», 

«Бег времени». 

 
 

А. Т. Твардовский 

«Весенние строчки» , 

«Урожай» 

«Я убит подо Ржевом», 

«Я знаю, никакой моей 

вины..» 

М.А. Булгаков 

«Собачье сердце» 

 

А.И. Солженицын 

«Матренин двор» 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в 

Н. А. Заболоцкий 

«Я не ищу гармонии в при- 

роде»,«О красоте человече- 

ских лиц» ,«Где-то в поле 

возле Магадана», «Можже- 

веловый куст», «Завещание» 

 

Б. Л. Пастернак 

«Во всем мне хочется дой- 

ти...» ,«Красавица моя, вся 

стать...» 

«Перемена», «Весна в лесу» 

«Быть знаменитым некраси- 

во» 

 

Романсы и песни на слова 

русских писателей XIX— 

XX веков 

А. С. Пушкин «Певец» 
Е. А. Баратынский « Разуве- 

рение» 

Ф. И. Тютчев К.Б. («Я 

встретил вас — и всѐ бы- 

лое...») 

М. Ю. Лермонтов «Отчего» 

А.К.Толстой «Средь шум- 

ного бала, случайно...» .... 

A. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу .. » 

B. А. Соллогуб « Серенада» 

A. А. Сурков «Бьется в тес- 

ной печурке огонь» 

К. М. Симонов «Жди меня, 

и я вернусь» 

Н. А. Заболоцкий « Призна- 

ние» 

М. Л. Матусовский «Под- 

московные вечера» 

Б. Ш. Окуджава  « Пожела- 

ние друзьям» 

B. С. Высоцкий «Песня о 

друге» 

К. Я. Ваншенкин «Я люблю 

тебя, жизнь» 

 

Проза о Великой Отече- 

ственной войне 

М.А. Шолохов « Судьба че- 

ловека» 
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Зарубежная литература 

 Данте «Божественная ко- 

медия» (фрагменты по вы- 

бору) 

Гай Валерий Катулл «Нет, 

ни одна среди женщин та- 

кой похвалиться не мо- 

жет...» ,«Нет, не надейся 

приязнь заслужить и при- 

знательность друга» 

Квинт Гораций Флакк «К 

Мельпомене» 

 В. Шекспир «Гамлет» 
И.-В. Гете «Фауст» (фраг- 

менты по выбору) 

Дж. Г. Байрон 

фрагменты из поэмы «Па- 

ломничество Чайльд Га- 

рольда» 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм 

Форма и содержание литературного произведения: лирический герой, сюжет, фабула, ав- 

торское отступление, лирическое отступление 

 

2.2.2.3. Родной язык 

2.2.2.3.1.Родной (татарский) язык 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Общие сведения о татарском языке. Язык как средство общения. Язык и речь. 

Языковые и речевые единицы. 

Фонетика и орфоэпия. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы 

речи, их участие в образовании звуков речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков 

татарского языка, их количество. Классификация гласных звуков. Изменения в системе 
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гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, его виды. Сокращение гласных 

звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. Классификация 

согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков татарского языка. Ассимиляция 

согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в татарском и русском языках. 

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об интонации. Нормы литературного 

языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. Фонетический анализ. 

Графика, орфография. Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит 

татарского языка. Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. 

Правописание букв, обозначающих сочетание двух звуков. Правописание букв ―ъ‖ и ―ь‖. 

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. Общие сведения о 

строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица языка. Корень 

и аффикс. Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи аффиксов. Их роль 

в словообразовании слов различных частей речи. Аффиксы, виды аффиксов: 

словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и производные основы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, 

парные. Основные различия в строении слов в татарском и русском языках. Понятие об 

этимологии. Морфемный и словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. Слова тюрко-татарского 

происхождения и заимствования. Словарный состав татарского языка: архаизмы, 

историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Словари различных типов, их использование в различных видах 

деятельности. Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Части речи самостоятельные. 

Синтаксис. 

Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Члены предложения, 

главные и второстепенные члены. Виды простых предложений. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Понятие о сложных предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Общие сведения о татарском языке. 

Язык как средство общения. Основные функции языка. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Классификация частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, модальные. Их 

семантические, морфологические и синтаксические особенности. Способы образований 

слов различных частей речи, их семантика и особенности употребления. Основные 

морфологические нормы татарского я.зыка. Морфологический анализ слова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Общие сведения о татарском языке. 

Язык как средство общения. Роль родного языка в жизни и развитии человека. 

Родственные и неродственные языки. 

Синтаксис. Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. 

Синтаксическая связь в предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 
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предложении. Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные предложения. Особенности употребления в речи 

односоставных предложений. Общие сведения об утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Общие сведения о татарском языке. Язык как средство общения. Родственные и 

неродственные языки. Регионы проживания татар. 

Прямая и косвенная речь. Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное 

оформление диалога. 

Синтаксис сложного предложения. Понятие о сложных предложениях. Виды 

сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Сложносочиненные 

предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные предложения. Понятие о 

сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы 

связи в данном виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное 

предложение, способы связи и знаки препинания. Придаточные предложения, их виды. 

Сложные предложения с разными видами связи. Общие сведения о синтаксисе текста. 

Основные синтаксические нормы языка.  Синтаксический анализ. 

Пунктуация. Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире 

между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

уточняющими членами предложения, с обращениями и вводными словами. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Диалог, знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Общие сведения о татарском языке. Язык как средство общения. Роль языка в 

жизни человека и общества. 

Фонетика и орфоэпия. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Звук. 

Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Согласные в 

татарском языке, их количество. Классификация согласных звуков. Изменения в системе 

согласных звуков татарского языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. 

Орфоэпические и орфографические нормы языка. 

Лексикология и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слова. Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова. 

Морфология. Классификация частей речи. Части речи самостоятельные, служебные, 

модальные. Их семантические, морфологические и синтаксические особенности. Способы 

образований слов различных частей речи, их семантика и особенности употребления. 

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование. Корень и аффикс. 

Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов различных частей речи. Аффиксы, виды аффиксов: 

словообразовательные и модальные аффиксы. 

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, 

парные. 

Синтаксис. Синтаксис простого предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными уточняющими членами предложения, с обращениями и вводными 
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словами. Знаки препинания при однородных членах предложения. Виды сложных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. Сложносочиненные предложения, связанные при 

помощи союзов, бессоюзные предложения. Понятие о сложноподчиненных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Стилистика и культура речи. Понятие об устной и письменной речи. Корректное 

использование в речи синонимов, антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в 

развитии культуры речи и совершенствовании стиля. Понятие о культуре речи. Общие 

сведения о требованиях, предъявляемых к устной и письменной литературной речи. 

Возможности использования в речи различных лексических средств (синонимы, 

антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки). 

Язык и культура. Речевой этикет татарского языка. Употребление 

соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. Умение 

выявлять в тексте языковые единицы с национальнокультурным компонентом значения и 

умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 

 
 

ТУГАН ТЕЛ ФӘНЕНЕҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

5 класс 

Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Аралашу чарасы буларак тел. Тел һҽм сҿйлҽм. Сҿйлҽм берҽмлеклҽре. Телнең тҿп 

функциялҽре. 

Фонетика һәм орфоэпия. 

Лингвистика бҥлеге буларак фонетика һҽм орфоэпия. Сҿйлҽм органнары, сҿйлҽм 

авазлары булдыруда аларның урыны. Аваз. Фонема. Татар теленең сузык авазлар 

системасы, аларның саны. Сузык авазларның классификациясе. Татар теленең сузык 

авазлар системасындагы ҥзгҽрешлҽр. Сингармонизм законы, аның тҿрлҽре. Сузык 

авазларның кыскаруы. Дифтонглар. Татар телендҽ тартыклар, аларның саны. Тартык 

авазлар классификациясе. Татар теленең тартык авазлар системасындагы ҥзгҽрешлҽр. 

Тартыкларның ассимиляциясе, ассимиляция тҿрлҽре. Татар һҽм рус теллҽрендҽ тартык 

һҽм сузык авазлар. 

Татар телендҽ басым. Татар теленең ҥз сҥзлҽрендҽ һҽм алынмаларда басымның 

сакланмау очраклары. Интонация тҿшенчҽсе. 

Ҽдҽби тел нормалары. Орфоэпия нормалары тҿшенчҽсе. Орфоэпик сҥзлек. 

Фонетик анализ. 

Графика, орфография. 

Графика һҽм орфография турында гомуми мҽгълҥмат. Татар теле алфавиты. 
Орфография. Сузыкларның язылышы. Тартыкларның язылышы. Ике аваз белдерҽ 

торган хҽрефлҽрнең язылышы.  ―ъ‖ һҽм ―ь‖ билгелҽренең язылышы. 

Орфографик сҥзлек. Телнең орфографик нормалары. 

Морфемика (телнең морфем төзелеше) һәм сүз ясалышы. 

Сҥзнең барлыкка килҥе һҽм тҿзелеше турында гомуми мҽгълҥмат. Телнең иң 

кечкенҽ мҽгънҽле кисҽге буларак морфема. Тамыр һҽм аффикс. Тамырдаш сҥзлҽр. 

Аффикслар ярдҽмендҽ яңа сҥз ясау. Аларның тҿрле сҥз тҿркеменҽ караган сҥзлҽр 

ясалышындагы роле. 

Аффикслар, аффикс тҿрлҽре: сҥзъясагыч һҽм модаль аффикслар. Тамыр һҽм ясалма 

нигезлҽр. 

Татар телендҽ сҥз ясау ысуллары. Тамыр сҥзлҽр. Ясалма сҥзлҽр, ясалма сҥзлҽрнең 

структур тҿрлҽре: кушма, тезмҽ, парлы. 

Татар һҽм рус теллҽрендҽ сҥз тҿзелешендҽге тҿп аермалар. 

Этимология тҿшенчҽсе. 
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Сҥз ясалышы ягыннан һҽм морфемик анализ. 

Лексикология һәм фразеология. 

Телнең тҿп берҽмлеге буларак сҥз. Сҥзнең лексик берҽмлеге. Бер мҽгънҽле һҽм кҥп 

мҽгънҽле сҥзлҽр. Туры һҽм кҥчерелмҽ мҽгънҽле сҥзлҽр. Антонимнар, синонимнар, 

паронимнар, омонимнар һҽм аларның тҿрлҽре. 

Тҿрки-татар чыгышлы сҥзлҽр һҽм алынмалар. 

Татар теленең сҥзлек составы: архаизмнар, тарихи сҥзлҽр, неологизмнар һҽм 

аларның тҿрлҽре. Диалектизмнар. Терминнар һҽм һҿнҽрчелек сҥзлҽре. Жаргон сҥзлҽр. 

Фразеологизмнар, аларның тҿрлҽре. Сҿйлҽмдҽ фразеологизмнарны куллану 

ҥзенчҽлеклҽре. 

Тҿрле тҿрдҽге сҥзлеклҽр, аларны тҿрле эшчҽнлектҽ файдалану. 

Татар теленең тҿп лексик нормалары. Сҥзгҽ лексик анализ ясау. 

Морфология. 

Сҥзлҽрнең лексик-грамматик тҿрлҽре буларак сҥз тҿркемнҽре. Мҿстҽкыйль сҥз 

тҿркемнҽре. 

Синтаксис. 

Синтаксис турында гомуми мҽгълҥмат. Сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ. Җҿмлҽ кисҽклҽре, баш 

һҽм иярчен кисҽклҽр. Гади җҿмлҽ тҿрлҽре. Җҽенке һҽм җыйнак җҿмлҽлҽр. Кушма җҿмлҽ 

тҿшенчҽсе. 

6 класс 

Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Аралашу чарасы буларак тел. Телнең тҿп функциялҽре. 

Морфология. 

Сҥзлҽрнең лексик-грамматик тҿрлҽре буларак сҥз тҿркемнҽре. Сҥз тҿркемнҽренең 

классификациясе. Мҿстҽкыйль, бҽйлҽгеч һҽм модаль сҥз тҿркемнҽре. Аларның семантик, 

морфологик һҽм синтаксик ҥзенчҽлеклҽре. Тҿрле сҥз тҿркемнҽренҽ караган сҥзлҽр ясау, 

аларның семантикасы һҽм кулланылыш ҥзенчҽлеге. 

Татар теленең тҿп морфологик нормалары . 

Сҥзгҽ морфологик анализ ясау. 

7 класс 

Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Аралашу чарасы буларак тел. Кеше тормышында һҽм ҥсешендҽ туган телнең роле. 

Синтаксис. 

Синтаксис турында гомуми мҽгълҥмат. Сҥзтезмҽ һҽм җҿмлҽ. Җҿмлҽдҽ синтаксик 

бҽйлҽнеш. Тезҥле һҽм ияртҥле бҽйлҽнеш. 

Җҿмлҽ. Җҿмлҽ кисҽклҽре, баш һҽм иярчен кисҽклҽр. Җҿмлҽдҽ сҥз тҽртибе. 

Гади җҿмлҽ тҿрлҽре. Җҽенке һҽм җыйнак җҿмлҽлҽр. Тулы һҽм тулы булмаган 

җҿмлҽлҽр. Сҿйлҽмдҽ бер составлы җҿмлҽлҽрне куллану ҥзенчҽлеге. 

Раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр турында гомуми мҽгълҥмат. 

 

8 класс 

Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Аралашу коралы буларак тел. Тугандаш һҽм тугандаш булмаган теллҽр. Татарлар 

яши торган регионнар. 

Туры һәм кыек сөйләм. 

Туры һҽм кыек сҿйлҽм. Диалог, диалогта тыныш билгелҽренең куелышы. 

Кушма җөмлә синтаксисы 

Кушма җҿмлҽ тҿшенчҽсе. Кушма җҿмлҽ тҿрлҽре. Тезмҽ кушма җҿмлҽ. Теркҽгечле 

һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. 

Иярченле кушма җҿмлҽ тҿшенчҽсе. Татар һҽм рус теллҽрендҽ иярченле кушма 

җҿмлҽ тҿзелеше. Синтетик иярченле кушма җҿмлҽ, ҽлеге тҿр җҿмлҽлҽрдҽ бҽйлҽнеш 
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тҿрлҽре, тыныш билгелҽре. Аналитик иярченлек кушма җҿмлҽ, бҽйлҽнеш тҿрлҽре һҽм 

тыныш билгелҽре. 

Иярчен җҿмлҽлҽр, аларның тҿрлҽре. Тҿрле юл белҽн бҽйлҽнгҽн кушма җҿмлҽлҽр. 

Текст синтаксисы турында гомуми мҽгълҥмат. 

Телнең тҿп синтаксик нормалары. 

Синтаксик анализ. 

Пунктуация. 

Татар телендҽ тыныш билгелҽре. Ия һҽм хҽбҽр арасында сызык куелу очраклары. 

Аерымланган иярчен кисҽклҽр, эндҽш һҽм кереш сҥзлҽр булган җҿмлҽлҽрдҽ тыныш 

билгелҽре. Тиңдҽш кисҽклҽр булган очракта тыныш билгелҽренең куелышы. 

Диалог, диалогта тыныш билгелҽренең куелышы. Туры сҿйлҽм булган җҿмлҽлҽрдҽ 

тыныш билгелҽре. 

Кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. 

 

9класс 

Татар теле турында гомуми мәгълүмат. 

Аралашу коралы буларак тел. Кеше һҽм җҽмгыять тормышында телнең роле. 

Фонетика һәм орфоэпия, орфография. 

Лингвистика бҥлеге буларак фонетика һҽм орфоэпия. Аваз. Фонема. Татар теленең 

сузык авазлар системасы, аларның саны. Сузык авазларның классификациясе. Татар 

теленең сузык авазлар системасындагы ҥзгҽрешлҽр. Татар телендҽ тартыклар, аларның 

саны. Тартык авазлар классификациясе. Татар теленең тартык авазлар системасындагы 

ҥзгҽрешлҽр. Тартыкларның ассимиляциясе, ассимиляция тҿрлҽре. 

Тҿп орфоэпик һҽм орфографик нормалар. Татар орфографиясенең кыен очраклары. 

Лексикология һәм фразеология. 

Телнең тҿп берҽмлеге буларак сҥз. Сҥзнең лексик берҽмлеге. Бер мҽгънҽле һҽм кҥп 

мҽгънҽле сҥзлҽр. Туры һҽм кҥчерелмҽ мҽгънҽле сҥзлҽр. 

Тҿрле тҿрдҽге сҥзлеклҽр, аларны тҿрле эшчҽнлектҽ файдалану. 

Морфология. 

Сҥз тҿркемнҽренең классификациясе. Мҿстҽкыйль, бҽйлҽгеч һҽм модаль сҥз 

тҿркемнҽре. Аларның семантик, морфологик һҽм синтаксик ҥзенчҽлеклҽре. Тҿрле сҥз 

тҿркемнҽренҽ караган сҥзлҽр ясау, аларның семантикасы һҽм кулланылыш ҥзенчҽлеге. 

Морфемика (телнең морфем төзелеше) һәм сүз ясалышы. 

Тамыр һҽм аффикс. Тамырдаш сҥзлҽр. Аффикслар ярдҽмендҽ яңа сҥз ясау. Аларның 

тҿрле сҥз тҿркеменҽ караган сҥзлҽр ясалышындагы роле. 

Аффикслар, аффикс тҿрлҽре: сҥзъясагыч һҽм модаль аффикслар. Тамыр һҽм ясалма 

нигезлҽр. 

Татар телендҽ сҥз ясау ысуллары. Тамыр сҥзлҽр. Ясалма сҥзлҽр, ясалма сҥзлҽрнең 

структур тҿрлҽре: кушма, тезмҽ, парлы. 

Синтаксис һәм пунктуация 

Гади җҿмлҽ синтаксисы. Сҥзлҽр арасындагы мҽгънҽ мҿнҽсҽбҽтлҽре. Аерымланган 

иярчен кисҽклҽр, эндҽш һҽм кереш сҥзлҽр булган җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. Тиңдҽш 

кисҽклҽр булган очракта тыныш билгелҽренең куелышы. Кушма җҿмлҽ тҿрлҽре. Тезмҽ 

кушма җҿмлҽ. Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. 

Иярченле кушма җҿмлҽ. Кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы. 

Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм тҿшенчҽсе. Сҿйлҽмдҽ синоним, антоним һ.б. дҿрес куллану. 

Сҿйлҽм культурасын ҥстерҥ һҽм стильне камиллҽштерҥдҽ синтаксик синонимнарның 

роле. 

Сҿйлҽм культурасы тҿшенчҽсе. Сҿйлҽм һҽм язма ҽдҽби сҿйлҽмгҽ карата талҽплҽр 

турында гомуми мҽгълҥмат. Сҿйлҽмдҽ тҿрле лексик чаралар (синоним, антоним, 

калькалар, фразеологик ҽйтелмҽлҽр, мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр) куллану мҿмкинлеге. 
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Тел һәм мәдәният. 

Татар теленең сҿйлҽм этикеты. Коммуникация тҿренҽ карап, тиешле сҿйлҽм этикеты 

нормаларын куллану. 

Милли-мҽдҽни компонентлы мҽгънҽ йҿрткҽн тел берҽмлеклҽрен таный һҽм аларның 

мҽгънҽлҽрен аңлатмалы, этимологик, фразеологик ҽйтелмҽлҽр сҥзлеге һҽм башка 

сҥзлеклҽр ярдҽмендҽ аңлата белҥ. 

2.2.2.3.2.Родной (русский) язык 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с наци- 

онально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно- 

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка- 

лина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и лите- 

ратурных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с пова- 

рихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современ- 

ных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. За- 

гадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Умень- 

шительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особен- 

ности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Ме- 

тафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Мета- 

фора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 

символы,обладающие традиционной метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опреде- 

лѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. че- 

ловека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчи- 

вом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая 

для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюрк- 

ских языках и т.п.). 
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Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимо- 

логии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей со- 

циальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы- 

ка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. Не- 

рекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в ор- 

фоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилага- 

тельных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рож- 

кИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ- 

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаго- 

ловв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книж- 

ный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существи- 

тельных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолен- 

та, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — 

болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — беспе- 

рестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 

ка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпан- 

зе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ- 

палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических назва- 

ний);род аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн суще- 

ствительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – 

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпу- 

сы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транс- 

порта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (куз- 

нечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа су- 

ществительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракто- 

ры – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого эти- 

кета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы об- 

ращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело- 

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому че- 

ловеку. Употребление формы «он». 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско- 

роговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы опи- 

сания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предло- 

жений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- 

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенно- 

сти языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффикса- 

ми и т.д.). 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально- 

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалек- 

тизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяй- 

ства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Ис- 

пользование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствова- 

ния из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освое- 

ния иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в совре- 

менном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототи- 

пы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – ин- 

формация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом ре- 

чи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношенияотдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;ударение в формах глагола про- 

шедшего времени;ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления си- 

нонимов. 
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Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле- 

ния антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 

ка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, дого- 

воры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ по- 

рядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн 

существительных.Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склоне- 

ния (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существи- 

тельного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности 

– неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профес- 

сора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торже- 

ствен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра- 

вочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, ле- 

жащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использова- 

ние стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отноше- 

ние к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мо- 

раль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы ре- 

чевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные фор- 

мулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение.Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сооб- 

щения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила созда- 

ния и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
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Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие язы- 

ка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употреб- 

ления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, 

в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перерас- 

пределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитацион- 

ный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про- 

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 

ка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа вися- 

щий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в слова- 

рях и справочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм(махаешь – машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспари- 

вать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст- 

ного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связ- 

ность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 
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Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументатив- 

ного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах ху- 

дожественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропей- 

ского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общево- 

сточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публи- 

цистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой эти- 

кет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, аме- 

риканском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незна- 

комому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других наро- 

дов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] по- 

сле мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

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

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

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твѐрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разго- 

ворной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Наруше- 

ние точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 

ка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подле- 

жащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование ска- 

зуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным соче- 

танием числительного несколько и существительным;согласование определения в количе- 

ственно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выра- 

женным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче- 

ских словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый эта- 

пы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффек- 

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном обще- 

нии. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды кос- 

венных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, крити- 

ка аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис- 

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис- 

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тек- 

сты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных тек- 

стов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут- 

ренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысле- 

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеоло- 

гии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая соче- 
таемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя- 

занные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в со- 

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы- 
ка. Типичные грамматические ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, со- 

гласно, вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с рас- 
пределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение сло- 
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восочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочета- 

ния (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с кос- 

венной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух од- 

нозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних ука- 

зательных местоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических сло- 

варях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа- 

грамм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языко- 

вые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведе- 

нии. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; сло- 

варь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке.  

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 
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СМИ. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чѐм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в со- 

циальных сетях» и др. 

 

2.2.2.4. Родная литература 

2.2.2.4.1.Родная (татарская) литература 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

5 класс 

Устное народное творчество. Устное народное творчество как достояние нацио- 

нальной, духовной культуры народа. Особенности произведений фольклора. Общечелове- 

ческие ценности как важная составляющая фольклорных произведений. Система образов 

в произведениях устного народного творчества. Картина мира в фольклоре: представления 

о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке и природе. Основные жанры фольк- 

лора. 

Сказки, виды сказок. Волшебная сказка «Белый волк». 
Песни, их классификация, особенности татарских народных песен. Песня «Старый 

дремучий лес». 

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. 

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты. «Сак–Сок». 

Легенды и предания, их особенности. Легенда «Девушка Зухра» и предание «Поче- 

му город назван Казанью». 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 

реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, ан- 

тиномичность, гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора других народов. 

Фольклорная и литературная сказка. Г. Тукай «Шурале». 

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. Воз- 

никновение литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской мифоло- 

гией Ф. Амирхан «Зухра на Луне». 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публи- 

цист и литературный критик. Г Тукай «Пара лошадей», «Родной земле». Воспевание род- 

ной земли в романтических стихах. 

М. Гафури «Кто съел овцу?». Лиро-эпический жанр: басня. 
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Детская литература Ш. Галиев «Каждый говорит правду» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские 

народные мифы «Великаны», «Откуда появляется ветер». Мифологические образы 

Литературное произведение. Форма и содержание. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902). Повесть «Абу 

Али Сина». Литературный род: эпос. Эпический жанр- повесть. Фантастические образы. 

Г. Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик татарской литературы начала 

XX века. Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной 

жизни «Чубарый». Пейзаж. Содержание: событие, подтекст, контекст. 

Переход фольклорных жанров в литературу Г. Рахим «Весенние сказки». 

Дардменд «Прощание» Литературный род: лирика. Лирический герой, лирическое 

«я»,. 
Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода 

С. Рамиев «Знание». Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистиче- 

ской драматургии. Особенности конфликта пьесы Г. Камала «Первый театр». Литератур- 

ный род: драма. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт. Персонаж, 

характер, тип. 

Автобиографические записи Г. Тукая «Оставшиеся в памяти». Образ автора. 

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). Х. Такташ«Пи-би-бип». Образ природы и 

родной земли. 

М. Джалиль «Соловей и родник». 

Обращение к исторической памяти, к образу Тукая Р. Батулла «Знахарка». 

Ф. Яруллин «Вы – самый прекрасный человек». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Литература как вид искусства. Природа искусства. Своеобразие художественного 

отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как одна из форм 

освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние литературы 

на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Дастан. Характерные признаки жанра дастан. Краткое содержание, проблематика, 

основные герои и художественные особенности дастана «Идегей», первая пол. XV в. 

Татарская литература начала XX века. 

Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, 

русской, европейской литературы, философии и культуры. 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, пуб- 

лицист и литературный критик. Утверждение идеалов национального возрождения 

«Нации», 

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954), комедия «Жан Баевич». Формы сме- 

ха: юмор, сатира, сарказм. 

Н. Думави «Молодая мама». Образы людей: главный герой, второстепенный герой, 

персонажи, участвующие в действии, собирательные образы, образы-вещи. Деталь. 

Шариф Камал (1884-1942). «Чайки» – в сокращенном виде. Художественные прие- 

мы: повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Место и время в художе- 

ственном произведении, хронотоп. 

Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 

Лиризм и социально-философское осмысление опыта культуры, литературы, исто- 

рии в творчестве поэтов старшего поколения. «Тихая» лирика С. Хакима «Мама», «В этих 

полях, в этих долинах…». Насыщение лирики психологическими деталями. Ритм, рифма, 
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стих, строфа. Стихосложение. Языковые и стилистические средства (тропы, лексические, 

стилистические, фонетические средства). 

Раздумья о судьбе татарской нации в литературе этих лет. А. Еники «Невысказан- 

ное завещание». Повествователь. Авторская позиция. 

Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и лите- 

ратурных форм. Усиление лиризма в прозе Г. Сабитов «Первый восторг»; 

М. Магдиев «Мы – дети сорок первого года». 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии Ш. Хусаинов 

«Белое платье матери». Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Выход на первый план психологических и философских мотивов (Г. Гыйльманов 

«День рождения судьбы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Литература как вид искусства. Место литературы среди других видов искусства. 

Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра «Назидание». 

Татарская литература XIX века. Просветительское движение у татар. 

Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. 

Фаизханова, И. Гаспринского и др. Становление татарской реалистической прозы. Кон- 

цепция образованного, просвещенного человека, особенности его изображения. Муса 

Акъегет «Хисаметдин менла». Актуальность таких тем как необходимость возрождения и 

развития татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, 

в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как основной конфликт в про- 

изведениях. 

Татарская литература начала XX века. Приобщение татарской литературы в 

начале ХХ века к достижениям восточной, русской, европейской литературы, философии 

и культуры 

М. Гафури «Назидание» 

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литерату- 

ре. Показ трагизма будничной жизни «В метель». Образность в литературном произведе- 

нии. Образ, символ. 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические 

искания «На развалинах…». 

Татарская литература первой половины XX века (1917конец 1950-х гг.). 

Сложность процесса развития татарской литературы после 1917 года. Возникнове- 

ние нового направления в искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролета- 

риата. Многообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. 

Литературные традиции в новых условиях Многообразие творческих методов и направ- 

лений в первой половине 20-х годов. Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближе- 

ние ее с действительностью; осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повсе- 

дневности; творческие искания в области формы стиха, жанров и стилей. 

Литературные традиции в новых условиях. Ф. Борнаш «Тагир-Зухра». 

К. Тинчурин «Угасшие звезды». Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. 

Основные образы, мотивы и поэтические особенности поэзии военных лет. Ф. Карим 

«Моросит и моросит». Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика, ин- 

тимная лирика, философская лирика. 

Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.) 

Поиски идеального героя эпохи: Ф. Яруллин «Упругие паруса». 

Творчество Т. Миннуллина «Альмандар из Альдермыша». 

Поэзия Р. Файзуллина: вопросы свободы личности и свободы мнений в художе- 

ственной литературе Р. Файзуллина«Мелочность твоей души…». 
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Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова «Как бере- 

зы» (устоявшийся вариант перевода), «Места костров». Лирические жанры: пейзажная 

лирика, гражданская лирика, интимная лирика, философская лирика. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Литература как вид искусства. Место литературы среди других видов искусства. 
Древняя, средневековая тюрко-татарская литература. Историко-литературные 

сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, религиозные 

верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). Тюрко- 

татары в контексте «Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко- 

татарской литературы. Фольклор и литература общетюркской эпохи как составная часть 

татарской литературы. Орхоно-Енисейские памятники, отражение в них истории, 

верований, особенностей художественного мышления древних тюрков. 

«Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгари – один из источников по изучению 

древнетюркского фольклора и письменной литературы. 

«Благодатное знание» Юсуфа Баласагунлы – первая классическая поэма тюркских 

народов. 

Религиозная литература, светская литература. 

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Сказание о 

Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека. 

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, 

Хорезми. Религиозно-суфийское направление в тюркотатарской литературе. Общая 

характеристика татарской литературы периода Казанского ханства Мухаммед Амин, 

Кулшариф, Умми Камал. 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кри- 

зисного состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. 

Переходные явления от затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения. 

Татарская литература XIX века. 

Просветительское движение у татар. 
Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. По- 

явление в литературе новых видов и жанров европейского типа. Роман З. Бигиева «Тыся- 

чи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде. Татарская литература начала XX века. 

История литературы. Традиции и новаторство. 

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические 

искания «Хаят». 

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистиче- 

ской драматургии. Особенности конфликта в пьесы Г. Камала «Банкрот». 

Татарская литература первой половины XX века (1917конец 1950-х гг.). Слож- 

ность процесса развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового 

направления в искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. Мно- 

гообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. 

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу «Мухаджиры» («Беженцы») – 

в сокращенном виде. Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 

публицистический и др. начала. 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. Основные образы, мотивы 

и поэтические особенности поэзии военных лет. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (19061944). М. Джалиль «Песни мои», «Лишь бы 

была свобода». 

Г. Кутуй «Ностальгия». Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, 

нэсер (проза в стихах), поэма. 
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Жизнь и творчество А.Еники (1909-2000). Ҽ. Еники «Кто пел?». Художественная 

речь: повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотвор- 

ной и прозаической форм словесного выражения. 

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Чьи руки теплее», «Дикие гуси». 

Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. Исповедальность, 

особенности поэтики и стиля. 

Татарская литература второй половины XX века (19561990 гг.) 

Художественное осмысление национальных черт характера, традиций татарского 

народа: А. Гилязов «В пятницу вечером». Художественные средства и стиль. 

Трансформация исторического романа соцреализма Н. Фаттах «Итиль – река течет». 

Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.) 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа. 

Зульфат «Пепел корней», «В чувствах – золотая мелодия листьев». 

Появление литературных произведений, описывающих крупные этапы в жизни 

страны с точки зрения конфликта человека и общества. Ф.Садриев «Утренний ветерок» – 

в сокращенном виде. 

Проблемы возрождения и сохранения языка, культуры, обычаев татарского народа в 

драматургии. Т. Миңнуллин «Платочек». 

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. Вечные темы и образы. Литературный процесс. Понятие о ли- 

тературном процессе и периодах в развитии литературы. 

 
ТУГАН ТЕЛ ҼДҼБИЯТЫ ФҼНЕНЕҢ ТҾП ЭЧТҼЛЕГЕ 

5 класс 

Халык авыз иҗаты. Халыкның милли, рухи мҽдҽни хҽзинҽсе буларак халык иҗаты. Халык 

авыз иҗаты ҽсҽрлҽренең ҥзенчҽлеклҽре. Аның ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек хыяллары, идеалларының 

чагылуы. Халык авыз иҗатының матур ҽдҽбият белҽн бҽйлҽнешлҽре: уртаклыгы һҽм ҥзенчҽлекле 

яклары. Халык авыз иҗатында образлар системасы: ҽсҽрлҽрдҽ дҿньясурҽте, табигать һҽм кеше, 

яшҽеш һҽм кеше турында кҥзаллаулар. 

Халык авыз иҗатының тҿп жанрлары. 

Ҽкиятлҽрнең жанр тҿрлҽре.«Ак бҥре» ҽкияте. 

Җырлар,  аларны    тҿркемлҽҥ.  Татар  халык  җырларына  хас  ҥзенчҽлеклҽр.  ―Иске  кара  урман‖ 

җыры. 

Кыска жанрлар:мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр, табышмаклар һҽм мҽзҽклҽр. 

Бҽетлҽр.   Бҽет жанры  турында мҽгълҥмат. ―Сак-Сок‖ бҽете 

Риваятьлҽр, легендалар; аларның ҥзенчҽлеклҽре. 

Риваять һҽм легенда жанрлары турында мҽгълҥмат. . «Шҽһҽр ни ҿчен Казан дип аталган», 

―Зҿһрҽ кыз‖ риваятьлҽре. 

Халык авыз иҗаты поэтикасы, язма ҽдҽбият ҥсешенҽ, ҽдҽби телгҽ зур йогынтысы: фантастик 

яки мифологик сюжет, кабатлау, капма-каршылык, гипербола, чагыштыру, литота. Татар халык авыз 

иҗатының башка халыкларның ҽдҽбияты белҽн уртаклыгы. 

Халык әкиятләре һәм әдәби әкият. Г.Тукай «Шҥрҽле» . 
Халык авыз иҗатының ҽдҽбиятның һҽм ҽдҽби телнең ҥсешенҽ йогынтысы.Ҽдҽбият барлыкка 

килҥ, татар ҽдҽбиятының халык авыз иҗаты һҽм ислам мифологиясе белҽн бҽйлҽнеше. Ф.Ҽмирхан 

―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖. 

Г.Тукай-татар халкының бҿек шагыйре; сатира остасы, публицист һҽм ҽдҽби 

тҽнкыйтьче. Г Тукай ―Пар ат‖, ―Туган жиремҽ‖. Романтик шигырьлҽрендҽ туган якка дан җырлау. 

М. Гафури ―Сарыкны кем ашаган?‖. Лиро-эпик жанр буларак мҽсҽл. 

Балалар ҽдҽбияты. Ш.Галиев ―Һҽркем ҽйтҽ дҿресен‖. 
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6 класс 

Мифлар. Мифларның килеп чыгышы хакындагы карашлар. Мифларны тҿркемлҽҥ. Татар 

халык мифлары. ―Алып кешелҽр‖. ‖Җил иясе җил чыгара‖ мифлары. Мифологик образ. 

Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. 

К.Насыйриның фҽнни һҽм ҽдҽби эшчҽнлеге. «Ҽбҥгалисина» повесте. Ҽдҽби тҿр: эпик тҿр. 

Эпик тҿр жанры –повесть. Фантастик образлар. 

Г.Ибраһимов -20 нче гасыр башы татар ҽдҽбиятының кҥренекле романтик язучысы. 

«Алмачуар» хикҽясендҽ яшҽеш гармониясен, ҽхлаклылыкны, тормыш матурлыгын данлау. Пейзаж. 

Эчтҽлек: вакыйга, кҥренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. 

Фольклор жанрларның ҽдҽбиятка кҥчҥе. Г.Рҽхимнең «Яз ҽкиятлҽре» хикҽясе. 

Дҽрдемҽнднең ―Видагъ‖ шигыре. Ҽдҽби тҿр: лирика. Лирик герой, лирик ―мин‖. 

20 нче гасыр башы татар ҽдҽбиятының тҿп фикере буларак милли проблема.С Рҽмиевнең 

«Уку» шигыре. Текст: эпиграф, багышлау, кҿчле позиция. 

Г.Камал – татар реалистик драматургиясенҽ нигез салучыларның берсе. «Беренче театр» 

комедиясенең конфликт ҥзенчҽлеклҽре. Ҽдҽби тҿр: драма. Драма жанрлары: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт. Персонаж. Характер. Тип. 

Г.Тукайның «Исемдҽ калганнар‖ ҽсҽрендҽ автобиографик язмалар. Автор образы. 

Һ.Такташ иҗатының чорларга бҥленеше.  ―Пи-би-бип‖ шигыре. Табигать һҽм туган җир образы. 

Тарихи хҽтергҽ, Г. Тукай образына мҿрҽҗҽгать итҥ. Р.Батулланың «Имче»хикҽясе. 

М.Җҽлил. «Сандугач һҽм чишмҽ» балладасы. 

Ф.Яруллинның ―Сез иң гҥзҽл кеше икҽнсез‖ шигыре. 

 

7 класс 

Сәнгать төре буларак әдәбият. Сҥз сҽнгатендҽ тормыш моделен тҿзҥ ҥзенчҽлеклҽре. 

Тормышны һҽм кешенең бай рухи дҿньясын танып–белҥ чарасы буларак ҽдҽбият. Аның 

ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ йогынтысы. 

Халык авыз иҗаты. Дастан жанрына хас сыйфатлар. «Идегҽй» дастанының кыскача 

эчтҽлеге, проблемалары, тҿп геройлары һҽм сҽнгатьлелек ягыннан ҥзенчҽлеклҽре (ҿзеклҽр). 

ХХ гасыр башында сүз сәнгатенең шәрык һәм рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни 
казанышларын үзләштерүе. Г.Тукай - кҥренекле татар шагыйре, лирик һҽм сатирик, 

публицист һҽм ҽдҽби тҽнкыйтьче. «Миллҽтҽ» шигырендҽ милли яңарыш идеалларын раслау. 

Г.Исхакыйның тормыш юлы һҽм иҗаты. «Җан Баевич» комедиясе. Кҿлҥ формалары: 

юмор, сатира, сарказм. 

Н.Думави «Яшь ана» хикҽясе. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар, җыелма образлар. Деталь. 

Ш.Камал «Акчарлаклар» повесте (ҿзеклҽр). Сҽнгать алымнары: кабатлау, параллель 

сурҽтлҽҥ, каршы кую, ретроспекция. Сҽнгать ҽсҽрендҽ урын һҽм вакыт, хронотоп. 

ХХ гасырның икенче яртысында татар әдәбияты (1956-1990 еллар). Ҿлкҽн буын 

шагыйрьлҽре иҗатында лиризм һҽм мҽдҽниятны, ҽдҽбиятны, тарихны социаль-фҽлсҽфи 

фикерлҽҥ тҽҗрибҽсе. С.Хҽким лирикасы. «Ҽнкҽй», «Бу кырлар, бу ҥзҽннҽрдҽ...» шигырьлҽре. 

Лириканы психологик детальлҽр белҽн баету. Ритм, рифма, шигырь, строфа. Шигырь 

тҿзелеше.Тел-сурҽтлҽҥ чаралары (троплар, лексик, стилистик, фонетик чаралар). 

Миллҽт язмышы   турында   уйланулар.   Ҽ.Еникинең   «Ҽйтелмҽгҽн   васыять»   ҽсҽре. 

Хикҽялҽҥче, автор позициясе. 

Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга 

мҿрҽҗҽгать   итҥ.   Прозада   лиризмның   кҿчҽюе.   Г.   Сабитовның   ―Тҽҥге   соклану‖   хикҽясе. 

Композиция: ҽсҽр кору алымнары. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн 

дҿнья. 

М.Мҽһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повесте. 

Прозада һҽм драматургиядҽ тҽнкыйди юнҽлешнең формалашуы. Ш.Хҿсҽеновның «Ҽни 

килде» драмасы.  Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 



167  

Психологик һҽм фҽлсҽфи мотивларның беренче урынга чыгуы. Г.Гыйльмановның 

«Язмышның туган кҿне» хикҽясе. 

 

8 класс 

 
Сәнгать төре буларак әдәбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. 

Мҿхҽммҽдьяр иҗатында гуманистик дидактика. «Нҽсыйхҽт» шигыре. Символик образлар. 

19 нчы йөз әдәбияты. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Г. Курсави, И. Хҽлфин, К. 

Насыйри, Ш. Мҽрҗҽни, Х. Фҽизханов, И. Гаспралының мҽгърифҽтчелек эшчҽнлеге. Татар 

реалистик прозасының барлыкка килҥе. Аңлы, белемле кеше концепциясе, аны сурҽтлҽҥ 

ҥзенчҽлеклҽре. 

Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» повесте. Татар халкын торгызу һҽм ҥстерҥ, татар 

хатын-кызларының язмышы, алдынгы мҽдҽниятлҽргҽ, бигрҽк тҽ рус миллҽтенҽ юнҽлеш бирҥ 

кебек темаларның актуальлеге. Ҽсҽрдҽге тҿп конфликт: искелек белҽн яңалык арасындагы 

кҿрҽш. 

20 нче йөз башы әдәбияты. ХХ гасыр башында сҥз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа 

ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышларын ҥзлҽштерҥе. 

М.Гафуриның «Нҽсыйхҽт» шигыре 

Ш.Камал – татар ҽдҽбиятында новелла жанрына нигез салучы. «Буранда» хикҽясендҽ 

кҿндҽлек тормыш фаҗигасен сурҽтлҽҥ. 

Ф.Ҽмирханның ҽхлакый, фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнҥлҽре. «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясе. 

20 нче йөзнең беренче яртысында татар әдәбияты (1917-1950 еллар). 1917 елдан соң 

татар ҽдҽбиятын ҥстерҥ процессының катлаулылыгы. Сҥз сҽнгатендҽ пролетариат диктатурасы 

идеологиясенҽ нигезлҽнгҽн яңа юнҽлеш барлыкка килҥ. 20 нче гасырның беренче яртысында 

иҗат алымнары һҽм юнҽлешлҽренең кҥптҿрлелеге. 20 нче елларда шигъриятнең ҥсеш 

ҥзенчҽлеклҽре: аны чынбарлык белҽн якынайту; лирика һҽм эпос синтезын гамҽлгҽ ашыру; 

кҿндҽлек тормышны шигырьгҽ салу; шигырь формалары, жанры һҽм стильлҽре ҿлкҽсендҽ 

иҗади эзлҽнҥлҽр. 

Яңа шартларда ҽдҽби традициялҽр. Ф. Бурнашның  ―Таһир – Зҿһрҽ‖ трагедиясе. 

К.Тинчуринның «Сҥнгҽн йолдызлар» драмасы. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. 

Композиция. 

Сугыш еллары шигъриятенең тҿп образлары, мотивлары һҽм шигъри ҥзенчҽлеклҽре. 

Фатих Кҽримнең «Сибҽли дҽ сибҽли» шигыре. Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы, 

гражданлык лирикасы, интим лирика, фҽлсҽфи лирика. 

20 нче йөзнең икенче яртысында татар әдәбияты (1956-1990 еллар) 

Чор героен сурҽтлҽҥдҽ эзлҽнҥлҽр. Фҽнис Яруллинның «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» 

повесте. 

Туфан Миңнуллин иҗаты. «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр» комедиясе. 

Р.Фҽйзуллин поэзиясе: матур ҽдҽбиятта шҽхес иреге һҽм фикер иреге мҽсьҽлҽлҽре. 

Р. Фҽйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» шигыре. 

Мҿдҽррис Ҽгълҽмов иҗатында жанр формалары, стиль тҿрлелеге. «Каеннар булсаң иде», 
«Учак урыннары» шигырьлҽре. Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы, гражданлык лирикасы, 

интим лирика, фҽлсҽфи лирика. 

 

9 класс 

 

Сәнгать төре буларак әдәбият. Ҽдҽбиятның сҽнгатьнең башка тҿрлҽре арасындагы 

урыны. 

Борынгы һәм урта гасыр төрки-татар әдәбияты. Тҿрки бабаларыбыз турында тарихи- 

ҽдҽби мҽгълҥмат. Борынгы тҿрки дҽҥлҽтлҽр, дини ышанулар һҽм борынгы тҿркилҽрнең 

язмалары. Болгарларның исламны кабул итҥе (922). Кҿнчыгыш һҽм Кҿнбатыш контекстында 

тҿрки-татарлар. Борынгы һҽм урта гасыр тҿрки-татар ҽдҽбиятын ҥстерҥ этаплары. Фольклор 
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һҽм татар ҽдҽбиятының гомуми тҿрки чорның состав ҿлеше булуы. Орхон-Енисей һҽйкҽллҽре, 

аларда тарих, иман, борынгы тҿркилҽрнең сҽнгати фикерлҽҥ ҥзенчҽлеклҽренең чагылыш табуы. 

Мҽхмҥт Кашгариның "Диване лҿгат эт-тҿрк» ҽсҽре борынгы тҿрки фольклорын һҽм язма 

ҽдҽбиятны ҿйрҽнҥ  чыганакларының берсе.  Йосыф Баласагунлың ―Котадгу белек‖ ҽсҽре - тҿрки 

халыкларының беренче классик поэмасы. Дини ҽдҽбият, дҿньяви ҽдҽбият. 

Болгар-татар ҽдҽбияты. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы зирҽклек, матурлык, 

кеше хислҽре бҿеклегенҽ гимн. 

Алтын Урда чоры татар ҽдҽбияты: Котб, Сҽиф Сараи, Харҽзми иҗаты. Тҿрки татар 

ҽдҽбиятына дини-суфичылык юнҽлеше. 

Казан ханлыгы чоры татар ҽдҽбиятына гомуми характеристика. Мҿхҽммҽт Ҽмин, 

Колшариф, Ҿмми Камал иҗатларына кҥзҽтҥ. 

Казан ханлыгын Рус дҽҥлҽтенҽ кушу (1552). М. Колый хикмҽтлҽрендҽ татар җҽмгыятенең 

торгынлык чоры чагылышы. 

XIX гасырның татар әдәбияты. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Г. Кандалый, 

Акмулла иҗатында реалистик шигърият барлыкка килҥ. Ҽдҽбиятта европа тибындагы яңа 

тҿрлҽр һҽм жанрлар барлыкка килҥ. З.Бигиевнең «Ҿлҥф, яки Гҥзҽл кыз Хҽдичҽ» романы 

(ҿзеклҽр) 

XX гасыр башы татар әдәбияты. Ҽдҽбият тарихы. Традициялҽр һҽм новаторлык. 

Ф.Ҽмирхан: ҽхлакый-фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби-эстетик эзлҽнҥлҽр. «Хҽят» повесте. Г.Камал. татар 

реалистик драматургиясенҽ нигез салучыларның берсе. «Банкрот» пьесасындагы конфликт 

ҥзенчҽлеклҽре. 

20 нче йҿзнең беренче яртысында татар ҽдҽбияты (1917-1950 еллар). 1917 елдан соң татар 

ҽдҽбиятын ҥстерҥ процессының катлаулылыгы. Сҥз сҽнгатендҽ пролетариат диктатурасы 

идеологиясенҽ нигезлҽнгҽн яңа юнҽлеш барлыкка килҥ. 20 нче гасырның беренче яртысында 

иҗат алымнары һҽм юнҽлешлҽренең кҥптҿрлелеге. 

Роман жанры традициялҽрен активлаштыру. М. Галҽҥнең «Мҿһаҗирлҽр» романы. Автор 

стиле: юмористик, трагик, экзистенциаль, публицистик. 

Бҿек Ватан сугышы, аның ҽдҽбиятка йогынтысы. Сугыш еллары шигъриятенең тҿп 

образлары, мотивлары һҽм шигъри ҥзенчҽлеклҽре. М.Җҽлилнең тормышы һҽм иҗаты. 

«Җырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьлҽре. 

Г.Кутуйның «Сагыну» нҽсере. Лиро-эпик жанрлар: сюжетлы шигырь, мҽсҽл, нэсер, поэма. 

Ҽ.Еникинең тормышы һҽм иҗаты. «Кем җырлады?» хикҽясе. Нҽфис сҥз: хикҽя, диалог, 

монолог. Лирик чигенҥлҽр. Шигырь һҽм проза формаларының ҥзенчҽлеклҽре. 

Х.Туфан иҗатыныӊ чорларга бҥленеше. «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» 

шигырьлҽре. 40-50 еллар шигъриятенең фҽлсҽфи-лирик юнҽлеше, шигърият һҽм стиль 

ҥзенчҽлеклҽре. 

20 нче йөзнең икенче яртысында татар әдәбияты (1956-1990 еллар). Татар халкының 

милли йолаларын, гореф-гадҽтлҽрен сҽнгати яктан ҿйрҽнҥ: А.Гыйлҽҗевның «Җомга кҿн, кич 

белҽн» повесте. Сҽнгать чаралары һҽм стиль. 

Н. Фҽттахның «Ител суы ака торур» романы (ҿзеклҽр). Романда тарихи дҿреслек һҽм 

автор уйланмасы. 

ХХ гасыр чигендә татар әдәбияты (1990-2016 еллар) Татар ҽдҽбиятын XX-ХХІ гасыр 

чигендҽ ҥзгҽртеп кору: совет һҽм постсовет чорын тҽнкыйди бҽялҽҥ, халкыбызның ерак һҽм 

якын тарихын яңадан аңлау. 

Зҿлфҽтнең «Тамыр кҿллҽре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьлҽре. 

Шҽхес һҽм җҽмгыять каршылыгын чагылдырган, ил тарихындагы олы этапларны аерым 

шҽхеслҽрнең сурҽтен тудырган ҽсҽрлҽр язылу. Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (ҿзеклҽр). 

Драматургиядҽ татар халкының телен, мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен торгызу һҽм саклау 

проблемалары. Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. 

Бҿтендҿнья ҽдҽби процесс. Татар, рус һҽм чит ил ҽдҽбияты арасында ҥзара бҽйлҽнеш. 

Мҽңгелек темалар һҽм образлар. Ҽдҽби процесс. Ҽдҽбият ҥсешендҽ ҽдҽби процесс һҽм чорлар 

турында тҿшенчҽ. 
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2.2.2.4.2.Родная (русская) литература 

 

5 класс 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным ком- 

понентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, ту- 

чи –несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера- 

турных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого быч- 

ка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с по- 

варихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Особенности употребления слов с суф- 

фиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества ипро- 

изведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. чело- 

века (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзыв- 

чивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книж- 

ный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — 

ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, бес- 

престанный— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

6 класс 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном ка- 

лендаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. 

–информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
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основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мо- 

раль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикет- 

ные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикет- 

ные формулы сочувствия‚ утешения. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовые этапы работы. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Описание внешности человека. 

7 класс 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость   речи‚   средний 

темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. За- 

прет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского речевого общения. Ком- 

муникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, угова- 

ривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому 

и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле ре- 

чи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогаю- 

щие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Язык 
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художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек- 

тронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Речевой этикет. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуни- 

кативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол- 

жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обуча- 

ющимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю- 

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство меж- 

личностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития уме- 

ний обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Гео- 

графия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

1. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

2. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

3. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

4. Окружающий мир 

Страны изучаемого языка и родная страна.Природа: растения и животные.Погода. 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положе- 

ние. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: националь- 

ные праздники, традиции и обычаи. 

5. Мир профессий. 

6. Виды спорта. Спортивные игры. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
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2. Страны изучаемого языка и родная страна, государственные символы ,географическое 

положение; население. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

дни,традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Средства массовой информации: телевидение 

4. Свободное время. Досуг и увлечения,Кружки ( посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Здоровое питания. Поход по магазинам. 

5. Школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

1. Окружающий мир, растения и животные; проблемы экологии, защита окружающей сре- 

ды, жизнь в городе/ в сельской местности 

2. Страны изучаемого языка и родная страна ,ихкультурные особенности(исторические со- 

бытия, традиции и обычаи),выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Мои друзья. Лучший друг/подруга,внешность и черты характера. 

4. Внеклассные мероприятия,каникулы; переписка с зарубежными сверстниками 

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

6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха,здоровое питание; спортивные игры, со- 

ревновния. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения, виды отдыха (спорт, музыка, посещение ки- 

но/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; поход по магазинам, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и столица изучаемого языка, родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, памятные даты, традиции, обычаи, исторические события), до- 

стопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, те- 

левидение, радио, Интернет). Транспорт. 

4. Природа и проблемы экологии. Окружающий мир. Защита окружающей среды. Здо- 

ровый образ жизни 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увле- 

чения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежнаямода. Кар- 

манные деньги. Покупки. Переписка. 

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Меж- 

дународные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Путешествия.Выдающиеся лю- 

ди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой ин- 

формации. 
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4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – по- 

буждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого уча- 

щегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зритель- 

ную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глуби- 

ной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще- 

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде- 

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор- 

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких не- 

сложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со- 

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ ин- 

тересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче- 

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча- 

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио- 

нальную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут со- 
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держать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио- 

нальность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выраже- 

ние пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево- 

го этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас- 

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо- 

дарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре- 

зультатов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватно- 

го произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Со- 

блюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысло- 

вые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложе- 

ний. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситу- 

ации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчи- 

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усво- 

енных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Много- 

значность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по- 

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос- 

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе- 

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных сте- 

пенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не- 

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных фор- 
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мах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна- 

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме- 

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучае- 

мого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино- 

странном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор- 
мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра- 

нах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни- 
ком жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокра- 
щение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало- 

гии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо- 

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде- 

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:
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 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Пояснительная записка 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности еѐ составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, ор- 

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуация- 

ми общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях меж- 

культурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в усло- 

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специаль- 

ных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладе- 

нии ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по- 

ликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важ- 

ности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности как состав- 

ляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосозна- 

ния, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от- 

ношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино- 

странного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
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Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транс- 

порт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин- 

тернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбо- 

рочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от комму- 

никативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учите- 

ля и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнако- 

мые слова. Время звучания текста — до 1 мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнако- 

мых языковых явлений. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха- 

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникатив- 

ной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче- 

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла- 

ма, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоци- 

ональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа- 

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 

600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм тек- 

ста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Умения: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных выска- 

зываниях; 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (ука- 

зывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и 

т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 
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Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого вто- 

рого иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- 

ин- тонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си- 

туации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. Лек- 

сические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 

клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); - 

ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (ar- 

beitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ- 

ции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, ан- 

тонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности уче- 

ника» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 
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Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten). 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen). 

Сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorf- 

leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist). 

Сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss). 

Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch). 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem). 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относитель- 

ными местоимениями die, deren, dessen). 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфи- 

нитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаго- 

лов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben). 

Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного/неопределѐнного и нулевого ар- 

тикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, тре- 

бующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн. 

Количественные числительные и порядковые числительные. 

 
2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего обра- 

зования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школь- 
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ного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, форми- 

рования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це- 

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта- 

пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор- 

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов ста- 

новления и развития российской государственности, формирования государственной тер- 

ритории и единого многонационального российского народа, а также его основных сим- 

волов и ценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического про- 
цесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в совре- 

менном мире;

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без- 

опасность, свобода и ответственность;

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия госу- 

дарств и народов в новейшей истории.

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 
на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си- 

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредмет- 

ных и предметных образовательных результатов посредством организации активной по- 

знавательной деятельности школьников. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на сле- 

дующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа- 

там научных исследований;

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече- 
ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств;

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще- 

ства;

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос- 
приятие прошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане 

основного общего образования. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «Гео- 

графия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искус- 

ство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедея- 

тельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России. 

Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом «Исто- 

рия» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу- 

дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом исто- 

рическом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базо- 

вые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить ис- 

торические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- 

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической картой как источ- 

ником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономи- 

ческих и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осо- 

знании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно- 

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных досто- 

инств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. 

Курс дает возможность учащимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать раз- 

личные исторические версии событий и процессов. 
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет спо- 

собствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими про- 

цессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской 

и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важ- 

но акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде все- 

го Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданствен- 

ности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос историче- 

ского сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предме- 

том патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского об- 

щества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках кото- 

рого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, бла- 

готворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприя- 

тии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться пред- 

ставление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представле- 

ние о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи 

с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, де- 

лая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социаль- 

ных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоеди- 

нение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное 

значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внут- 

ренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение про- 

свещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее граждан- 

ственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и обще- 

ства. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уде- 

лить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, обще- 

ственные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаи- 

мопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повсе- 
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дневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного 

курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения россий- 

ской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художе- 

ственной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских 

ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполити- 

ческие или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исто- 

рических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического ана- 

лиза, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 

периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь диф- 

ференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями об- 

разовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углублен- 

ном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность формирования 

индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требования- 

ми ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историче- 

скими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами 

работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать докумен- 

тальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать 

различные исторические версии. 

За счет более подробного изучения исторических периодов учащиеся смогут освоить ба- 

зовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преиму- 

щественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнитель- 

ного анализа. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 
 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Амери- 

ки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ- 

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во- 
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  сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского госу- 

дарства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- 

НИ. XVI-XVII вв. От абсолютиз- 

ма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАР- 

СТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- 

НИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо- 

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- 

НИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Ев- 

ропы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин- 

ской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государствен- 

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государ- 

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультур- 

ный облик страны 

Формирование гражданского правосо- 

знания. Основные течения обществен- 

ной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: соци- 

альная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Алек- 

сандра III 

Пореформенный социум. Сельское хо- 
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  зяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче- 

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобыт- 

ных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древ- 

нейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Но- 

вовавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во- 

енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Изра- 

ильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Пер- 

сидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникно- 

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ- 

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан- 

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шел- 

ковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобре- 

тения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф  и  др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем- 

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. За- 

коны Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже- 

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке- 

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Воз- 

никновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро- 

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы форми- 

рования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир- 

ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла- 

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христиани- 

зация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Визан- 

тии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Заво- 

евания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе- 

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская общи- 

на. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го- 

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об- 

лик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше- 

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно- 



188  

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев- 

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре- 

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита- 

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайле- 

ра). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян- 

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие зна- 

ний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ- 

ление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинен- 

ными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате- 

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му- 

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тра- 

диционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Коче- 

вые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – во- 

сточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – бал- 

ты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

 

Образование государства Русь 
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Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формиро- 

вание новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра- 

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Ев- 

ропы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Нов- 

город как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Тер- 

риториально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, ты- 

сяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Влади- 

мира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская цер- 

ковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовен- 

ство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне- 

русское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен- 

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повсе- 

дневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестя- 

ные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древне- 

русской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Воен- 

ное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управ- 

ляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эво- 

люция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бело- 

каменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь По- 

крова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. По- 
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литический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтий- 

ских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов- 

ского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский пе- 

риод русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Собо- 

ры Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское хан- 

ство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуни- 

кации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитекту- 

ра. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отно- 

шения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зави- 

симости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Приня- 

тие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

История Нового времени XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму.Первые 

буржуазные революции. 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Евро- 

пе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформа- 

ционного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю- 

ции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей- 

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе- 

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сосло- 

вий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте- 

ственных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю- 

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку- 

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз- 

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрож- 

дение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового време- 

ни. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты евро- 

пейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присо- 

единение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в пер- 

вой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Ка- 

занским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни- 

чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 

с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель- 

ских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого. 
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Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее со- 

став и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного предста- 

вительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор- 

мирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречи- 

вость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Году- 

нова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швеци- 

ей:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризи- 

са в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- 

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов- 

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. За- 

хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 

г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинско- 

го перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление эко- 

номического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление вое- 

водской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: 

итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, форми- 

рование религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий- 

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими страна- 

ми, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовен- 

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре- 

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридиче- 

ское оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, 

Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра- 

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра- 

нению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. 

и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чиги- 

ринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами За- 

падной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение По- 

волжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Гроз- 

ного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник евро- 

пейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском прика- 

зах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по- 

сольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре- 

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен- 

ный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре- 

визии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон- 

фессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос- 

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по- 

следствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль- 

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран- 

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граждан- 

ской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных за- 

ведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего ба- 

рокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об- 

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян- 

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Евро- 

пейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль- 

туре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со- 

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и полити- 

ческой жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно- 

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про- 

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правитель- 

ства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной полити- 

ки. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворян- 

ству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских об- 

ществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра- 

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристиан- 

ским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви- 

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об- 

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си- 

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внеш- 

неторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи- 

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви- 

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоедине- 

ние Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи- 

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770- 

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу- 

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи- 

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский похо- 

ды А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици- 

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обществен- 

ные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови- 

ков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской куль- 

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару- 

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жан- 

ров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому Рос- 

сии к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Ду- 

ховенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словес- 

ности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро- 

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Институ- 

та «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно- 

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи- 

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассам- 

блей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые ве- 

яния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла- 

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формиро- 

вание черты оседлости. 
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Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицей- 

ского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 

в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по- 

сольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание кре- 

постного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможен- 

ный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре- 

визии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение кон- 

фессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Вос- 

стания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его по- 

следствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль- 

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран- 

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граждан- 

ской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных за- 
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ведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего ба- 

рокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в об- 

разе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян- 

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Евро- 

пейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль- 

туре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Со- 

здание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и полити- 

ческой жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно- 

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про- 

свещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правитель- 

ства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной полити- 

ки. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворян- 

ству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских об- 

ществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация укра- 

инского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристиан- 

ским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в разви- 

тии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об- 

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные си- 

стемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
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торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внеш- 

неторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи- 

тельством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер дви- 

жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоедине- 

ние Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи- 

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770- 

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу- 

дарства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независи- 

мость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский похо- 

ды А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публици- 

стике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Обществен- 

ные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Нови- 

ков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской куль- 

туры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару- 

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жан- 

ров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому Рос- 

сии к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Ду- 

ховенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словес- 

ности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой поро- 

ды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Институ- 

та «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юно- 

шества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архи- 

тектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассам- 

блей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые ве- 

яния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исла- 

му. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формиро- 

вание черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицей- 

ского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские вой- 

ны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра- 

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение соци- 

алистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических тече- 

ний и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен- 

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй им- 

перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные   войны.    Образование    единого    государства    в    Италии;    К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской им- 

перии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно- 

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита- 

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспор- 

та и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво- 

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
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движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преоб- 

разования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле- 

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше- 

ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри- 

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе- 

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры инду- 

стриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отно- 

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после по- 

беды над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри- 

стов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по- 

литика в условиях политической консервации. Государственная регламентация обще- 

ственной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государствен- 

ных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, само- 
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державие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Ев- 

ропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев- 

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героиче- 

ская оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья- 

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в Рос- 

сии. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправ- 

ление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по- 

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архи- 

тектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мыс- 

ли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировоспри- 

ятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской иден- 

тичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещен- 

ных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литератур- 

ных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор- 

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и город- 

ская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и разви- 

тие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в право- 

вом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо- 

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
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«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и ад- 

министрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономиче- 

ская модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре- 

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Поме- 

щичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци- 

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо- 

бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские спо- 

собы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль пе- 

чатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление нацио- 

нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость худо- 

жественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градострои- 

тельство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар- 

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика само- 

державия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автоно- 

мии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расшире- 

ние публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движе- 

ние. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксиз- 

ма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Наци- 

онализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмигра- 

ция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Чер- 

ный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
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Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Про- 

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Ново- 

николаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идео- 

логии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально- 

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Даль- 

нем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сра- 

жение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампа- 

ния». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба про- 

фессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город- 

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал- 

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности револю- 

ционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государ- 

ственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Сто- 

лыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра- 

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно- 

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
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2.2.2.8. Обществознание 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе об- 

щего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, цен- 

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан- 

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образо- 

вания являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обще- 

стве. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает про- 

блемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политоло- 

гия, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на совре- 

менные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной карти- 

ны мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча- 

ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще- 

ства. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предме- 

там, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и живот- 

ного. Человек в малой группе. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Индивид, индивидуальность, личность. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными воз- 

можностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, уче- 

ние. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни чело- 

века и общества. Человек в малой группе. 

Социальные нормы 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Уважение 

социального многообразия. Социальная значимость здорового образа жизни.Мораль, ее 

основные принципы. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Социальная сфера жизни общества 

Социальные роли. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Этнос и нация. Национальное само- 

сознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Основ- 

ные социальные роли в подростковом возрасте.Социальные конфликты и пути их разре- 

шения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нра- 

вы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Гражданственность и пат- 

риотизм. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. 

Гражданин и государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные ос- 

новы государственного строя Российской Федерации. Субъекты федерации. Судебная си- 

стема Российской Федерации. Правоохранительные органы. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Механизмы реализации и защиты прав и свобод че- 

ловека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономические функции домохо- 

зяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и рас- 

ходов семьи. Сбережения.Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. По- 

требление. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Общество. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Взаимосвязь общества и природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Обще- 

ство как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимо- 

связей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международно- 

го терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства свя- 

зи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, осо- 

бенности его развития. 

Сфера духовной культуры 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образова- 

ния в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование.Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Общественные ценности. Социальный статус личности. Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный вы- 

бор. Роль морали в жизни человека и общества. Совесть. Моральная ответственность. От- 

клоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Социальная политика Российского госу- 

дарства. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и по- 

требности, ограниченность ресурсов. Производительность труда. Разделение труда и спе- 

циализация. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 
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Производство - основа экономики. Потребление. Факторы производства. Собственность. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек- 

тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: стра- 

хование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и фи- 

нансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от фи- 

нансовых махинаций. Инфляция. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение вла- 

стей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. По- 

литические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство.Конституция Российской Федерации – основной закон госу- 

дарства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Субъ- 

екты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Рос- 

сийской Федерации. Правительство Российской Федерации. Гражданство Российской Фе- 

дерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонаруше- 

ний. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты граж- 

данских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значе- 

ние в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Администра- 

тивные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказа- 

ния. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ре- 

бенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственно- 

сти и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Междуна- 

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
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2.2.2.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Православие в Древней Руси 

Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев – центр пра- 

вославия в Древней Руси. Значение Киева для православных России. Русское мона- 

шество. Митрополит Иларион. Антоний и Феодосий Печерские. Киево – Печерская 

лавра. Владимир Мономах – православный христианин. «Поучение» Мономаха и его 

христианский нравственный идеал. 

Православие в Московской Руси 

Нашествие на русь монголов, разорение Киева и его православных святынь. 

Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. Митро- 

полит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская православная Церковь-оплот 

единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в укреплении государ- 

ства и собрании русских земель. Митрополит Алексий и его заветы православным. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестя- 

жатели. Отношение христианина к богатству. 

 

Православие при царях и императорах России 

Учреждение в России патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Гроз- 

ный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гермогена. Стремление царской 

власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. 

Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение церковного землевладения Ека- 

териной II. Сохранение роли христианства в духовном просвещении народа. Старцы. 

Амвросий оптиский и его заветы православным христианам. Заповедь «Не суди, да 

не судим будешь». 

 
 

От Советской России до современности 

Революция и гонения на Церковь. Восстановление патриарества. Святой епи- 

скоп Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность Русской Церкви во 

имя отечества в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм – обязательное каче- 

ство православного христианина. Крах коммунистической системы и прекращение гоне- 

ний на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее участие в обще- 

ственной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Православная Цер- 

ковь за границей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в 

современном обществе идеалов добра и справедливости. 

Православие в традициях русского народа 

Православие в повседневной жизни русского человека. Крещение и крестные роди- 

тели. Именины. Обряд отпевания усопшего. Традиционные занятия населения России и 

христи- анские праздники. Преображение Господне (Яблочный спас). Пословицы и пого- 

ворки религиозного характера. Православная вера – основа культурной и гражданской са- 

моидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в правосла- 

вии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина. 

Дом и семья в православии 

Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. Почи- 

тание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые 

Петр и Фев- рония – образец супружеской верности и покровители семьи и брака. День 

памяти святых Петра и Февронии – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

История ислама в России 

 

Проникновение ислама в Россию. Поход войск Арабского халифата на Дербент. 

Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обраще- 
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ние его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в 

государствах – наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и дру- 

гих ханствах. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость русского 

правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских организаций 

и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России 

Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 

года. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские организации в современ- 

ной России. Роль ислама в развитии благотворительности, пропаганде здорового образа 

жизни, сохранения межэтнического и межконфессионального мира и согласия в россий- 

ском обществе. 

Дом и семья в исламе 

Семья – домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в исламе. Уваже- 

ние к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. Родовые 

отношения в мусульманских семьях. 

 

Появление и развитие иудаизма в России 

Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных зем- 

лях Российской империи. Их отношения с властями. Религиозное образование у иудеев. 

Ограничение иудеев в правах и постепенное ослабление этих ограничений. Московская 

хоральная синагога в Москве. 

 

Иудаизм в СССР и современной России 

Революция 1917 года и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в 

СССР. Иудеи Советского союза и Великая Отечественная война. Трагедия холокоста. 

Возрождение иудаизма после 1991 года. Современные иудейские организации России. 

Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и взаимопонимания различ- 

ных культур в российском обществе. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 

Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций еврейского народа. Почитание 

семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание роди- 

телей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской общине. Милосердие – основная черта 

иудея. 

 

Появление и развитие буддизма в России 

 

Тибетский буддизм (школа гэлуг) – направление махаяны. Лама в тибетском буд- 

дизме. Далай-лама – духовный лидер буддистов Тибета. Распространение тибетского буд- 

дизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул – буддийский храм у калмыков. 

Хошеутовский хурул – памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. 

Дуган – буддийский храм у бурят. Дацан – буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Ту- 

ве. Хурэ – буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев – выдающийся лидер российских 

буддистов. 

Буддизм в СССР и современной России 

Революция 1917 года и реформы российских буддистов во главе с Агваном Дор- 

жиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в 

годы Великой Отечественной войны. Современные буддийские организации России. Роль 

российских буддистов в утверждении в российском обществе добросердечия, милосердия 

и любви к ближнему. 

Буддизм в культуре и традициях народов России 

Роль буддизма в сохранении и развитии культурных традиций коренных народов 

России. Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов России. Белый месяц – важный 
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праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и пре- дания. Обряд сжигания 

магического конуса – сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве – основателе 

школы гэ- луг. Роль праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурят и ту- 

винцев. Цам – праздничная мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

2.2.2.10. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто- 

графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объ- 

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обес- 

печения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в обра- 

зовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обуча- 

ющиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оце- 

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалия- 

ми жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этно- 

графическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще- 

ства в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает ком- 

плексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной диф- 

ференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуа- 

ции страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без- 

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по- 

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро- 

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Наука география и методы географических исследований 

Введение. Что изучает география. 
Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу плане- 

ту и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Ви- 

ды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Практические работы: 

1.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

 

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 
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Стороны горизонта. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 

по компасу и местным признакам 

Практические работы: 

1. Ориентирование на местности. . 
2. Определение положения объектов относительно друг друга: 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Гре- 

ция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Пер- 

вое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полю- 

сов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Практические работы: 

1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

 

Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. 

 

Характеристика материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, осо- 

бенности природы материка. Эндемики. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенно- 

сти рельефа материка. Климат и внутренние воды. 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки. (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка 

Природа Земли 

Содержание темы: Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия Пояса освещенности. Календарь 
– как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 

таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
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Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географиче- 

ские следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

Изображение земной поверхности 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как соста- 

вить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабине- 

та/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и зна- 

чение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная 

сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Гео- 

графические координаты: географическая долгота. Определение географических коорди- 

нат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практические работы: 

1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

3. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

4. Определение азимута. 

5. Составление плана местности. 

Литосфера 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рель- 

ефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолют- 

ной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Практические работы: 

1. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

3. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

 

Атмосфера 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточ- 

ный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, средне- 

месячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической ши- 

роты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направле- 

ния ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 
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Практические работы: 

1. Ведение дневника погоды. 

2. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация резуль- 

татов, обработка результатов наблюдений). 

3. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

4. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диа- 

грамм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

5. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давле- 

ния, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

 

Гидросфера 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

1. Практические работы: 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

3. Описание объектов гидрографии. 

 

Биосфера 

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных про- 

странствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на приро- 

ду. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение геогра- 

фической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и ло- 

кальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. 

Практические работы: 

• Описание природных зон Земли по географическим картам. 

• Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Фор- 

мирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмо- 

сферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие кли- 

мата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климати- 

ческих условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей 

на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической 

широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (тем- 

пературы воздуха, амплитуды и др. показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Эта- 

пы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ат- 

лантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенно- 

сти. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличитель- 

ные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличи- 

тельные особенности. 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников ин- 

формации. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их зна- 

чение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зо- 

нальности в природе материков). Высотная поясность. 

Описание природных зон Земли. 

Тема 2. Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Тема 3. Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата от- 

дельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политиче- 

ская карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пу- 

стынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти 

и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходи- 

мых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, националь- 

ных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Практическая работа: Описание основных компонентов природы материков Зем- 

ли( Африки 

 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, осо- 

бенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культур- 

ного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и разви- 

тых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны осно- 

вывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление ост- 

ровов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по срав- 

нению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «много- 

численные острова»). 

Практичекая работа: 
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Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы материков. 

Описание основных компонентов природы материков Земли.(Австралия 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенно- 

сти рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный ма- 

терик. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Насе- 

ление Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь ко- 

ренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни насе- 

ления и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и уда- 

ленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные ис- 

следования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, со- 

временное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое раз- 

витие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благопри- 

ятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продук- 

ции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние юж- 

ного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (междуна- 

родный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их пе- 

реработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности 

(одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возник- 

новения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их от- 

ражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка плане- 

ты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей раз- 

личные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсовет- 

ское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 



216  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация насе- 

ления в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура регио- 

на (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных 

и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высо- 

кого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источни- 

ков информации. 

Тема 4. Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность лю- 

дей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость меж- 

дународного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природо- 

охранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Практические работы: 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часо- 

вых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения 

и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения террито- 

рии России в XIX – XXI вв. 

Практичекие работы: 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического по- 

ложения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные 

формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образова- 

ния современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на терри- 

тории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Практичекие работы: 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ис- 

копаемых на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 
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Построение профиля своей местности. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факто- 

ры. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, анти- 

циклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов клима- 

та на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммар- 

ной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими 

и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца. 

Практичекие работы: 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного ба- 

ланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на тер- 

ритории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности россий- 

ских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные 

воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Практичекие работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

Описание объектов гидрографии России. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообра- 

зующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресур- 

сы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Практичекие работы: 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источни- 

ков информации. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории Рос- 

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнооб- 

разие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и по- 

лупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теп- 

лого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского гос- 

ударства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Бе- 

лого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально- 
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экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (чер- 

ноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия терри- 

тории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; осо- 

бенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отли- 

чия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богат- 

ство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности 

на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ре- 

сурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависи- 

мость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и эколо- 

гические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико- 

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и много- 

численные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, ха- 

рактер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность релье- 

фа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолет- 

няя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, конти- 

нентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности при- 

роды). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные эколо- 

гические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и мор- 

ского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и голь- 

цовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, осо- 

бенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследова- 

ния, особенности природы). 

Практичекие работы: 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности сво- 

его региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Харак- 



219  

теристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Эко- 

логические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Практичекие работы: 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро- 

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сель- 

ское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

Практичекие работы: 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос- 

сии. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития эконо- 

мики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Практичекие работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животновод- 

ства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и 

легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаго- 

товок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про- 

мышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения элек- 

тростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспек- 

тивы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирова- 
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ние. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенно- 

сти военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 

Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникаци- 

онных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (геогра- 

фическое) разделение труда. 

Практичекие работы: 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй- 

ства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа- 

ция района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования террито- 

рии, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фак- 

тор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отрас- 

лей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функ- 

циональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй- 

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха- 

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа- 

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк- 

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориаль- 

ной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци- 

ал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо- 

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристи- 

ка хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо- 

зяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак- 

теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй- 

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу- 

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу- 

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенно- 

сти территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Даль- 

него Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Практические работы: 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе раз- 

личных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и им- 

порта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

2.2.2.11. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объедине- 

но как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная ма- 

тематика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики. Согласно ФГОС основного об- 

щего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое свойство 

множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмноже- 

ство. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы 

задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использова- 

нием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность мно- 

жеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью 

кругов Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До- 

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания. Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказыва- 

ния. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Услов- 

ные высказывания (импликации). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натураль- 

ных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, мате- 

матическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахожде- 

ние суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе- 

ния и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и об- 

ратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифме- 

тических действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выра- 

жениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел,  свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение прак- 

тических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Коли- 

чество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выра- 

жения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей- 

ствий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий дели- 

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож- 

дения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
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Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование сме- 

шанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дро- 

бей . 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкно- 

венные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразова- 

ние обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дро- 

би. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче- 

ского. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, вы- 

ражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицатель- 

ными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско- 

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои- 

мость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте- 

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совмест- 

ную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на про- 

центы и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо- 

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изоб- 

ражение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения дли- 

ны. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетча- 

той бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи- 

рамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се- 

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древ- 

нем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Ре- 

шето Эратосфена .Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Почему 11  1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА (алгебра) 

Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выраже- 

ния. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравне- 

ние с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравне- 

ний с параметром. 

Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. Использова- 

ние таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки. Анализ возможных ситуаций взаимного распо- 

ложения объектов при их движении, соотношения объемов выполняемых работ при сов- 

местной работе. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. 
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Целые выражения. Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, многочлен. Дей- 

ствия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Раз- 

ложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование пред- 

ставлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания фун к- 

ций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных  реальных  процессов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область опр е- 

деления, множество значений, нули, промежутки  знакопостоянства, промежут- 

ки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование  

функции по ее графику. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффи- 

циента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохожде- 

ние прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. 

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пе- 

ременными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя пере- 

менными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения 

систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, 

метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА (алгебра) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказа- 

тельств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение ирра- 

циональных чисел. Множество действительных чисел. 

Дробно-рациональные выражения 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраи- 

ческая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Со- 

кращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знамена- 

телю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Квадратные корни 
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Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадрат- 

ные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахожде- 

ния корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимо- 

сти от его дискриминанта. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости нера- 

венств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения нера- 

венства (область допустимых значений переменной). Решение линейных неравенств. 

Функции 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции y  
k 

. Гипербола. 
x 

 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пере- 

бор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометриче- 

ские и графические методы). 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, гра- 

фики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Случайная изменчивость. Из- 

менчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величи- 

нах. 

 

История математики 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА (алгебра) 

Уравнения и неравенства 
Неравенства 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадрат- 

ного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интерва- 

лов. 

Целые выражения 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратное уравнение и его корни 
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f  x g  x

x 

Биквадратные уравнения. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных урав- 

нений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 

Уравнения вида x
n  a .Уравнения в целых числах. 

Системы неравенств 

 a ,  . 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной перемен- 

ной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой пря- 

мой. Запись решения системы неравенств. 

Понятие функции 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, пром е- 

жутки знакопостоянства,четность/нечетность,  промежутки возрастания и уб ы- 

вания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее гр а- 

фику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
 

Графики функций. Преобразование графика функции y  f (x) для построения графи- 

ков функций вида y  af kx  b  c . 

Графики функций y  a 
k 

 

 

x  b 
, y  , y  

3
 x , y  x . 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные по- 

следовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про- 

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, черте- 

жей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соот- 

ношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на процен- 

ты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероят- 

ности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую- 

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможны- 

ми элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием 

монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противополож- 

ные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

f  x
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Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испы- 

тания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. 
Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных ве- 

личин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи- 

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Примене- 

ние закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении без- 

опасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраи- 

ческих уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шах- 

матной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА (геометрия) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фи- 

гура». Плоская и неплоская фигура. 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свой- 

ства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольников. Равнобедренный треуголь- 

ник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроуголь- 

ный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольни- 

ка. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Дополнительные 

признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первич- 

ные представления о неевклидовых геометриях. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства 

и признаки перпендикулярности. Наклонная, проекция, их свойства. 

Величины 
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Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рассто- 

яний). 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения цир- 

кулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, сто- 

роне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы матема- 

тики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. От земледелия к геомет- 

рии. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА (геометрия) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

Линии и области на плоскости. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Средняя линия треугольника. Четырехугольники. Паралле- 

лограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и 

признаки   параллелограмма,   ромба,   прямоугольника,   квадрата.   Теорема   Вариньо- 

на.Замечательные точки в треугольнике. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Хорды и се- 

кущие. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырехугольников. Вневписанные окружности. Ради- 

кальная ось. 

Отношения . 

Параллельность прямых. Теорема Фалеса. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Понятие о площади плоской фигуры и ее свой- 

ствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 



230  

Измерения и вычисления 

Измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямо- 

угольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элемен- 

тов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы пло- 

щади     треугольника,     параллелограмма     и     его     частных     видов,      трапеции, 

формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, Теорема Пифа- 

гора. Пифагоровы тройки. Равновеликие и равносоставленые фигуры. 

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

История математики 

Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. История числа π. Золо- 

тое сечение. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о разме- 

рах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстоя- 

ния от Земли до Марса. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, раз- 

витие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА (геометрия) 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количе- 

ством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Величины 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объе- 

мов. 

Измерения и вычисления 

Формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. Тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

тупого угла.Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Решение    треугольников.    Вычисление    углов.    Вычисление    высоты, 

медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между фигурами. 

 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 
Подобие. 

Движения 
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Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движе- 

ний на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над   векторами,   коллинеарные   векторы, 

векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность 

разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, 

использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты се- 

редины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек. 

История математики 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. Золотое сечение. 

 
 

2.2.2.12. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ- 

ствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представле- 

ние о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление 

об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; разви- 

вается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и робо- 

тизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вы- 

рабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информаци- 

онной этики и права. 
 

Содержание для 7 класса 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере- 

дачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представ- 

ление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носите- 

лей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Су- 

перкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделиро- 

вании сложных физических процессов и др.). 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфа- 

вите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; ко- 

довая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфави- 

те. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодо- 

вого слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество ин- 

формации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодиров- 

ки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно- 

значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу- 

альных и других непрерывных данных. 
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глу- 

бина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображе- 

ний и звуковых файлов. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим- 

вол). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшиф- 

ровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объек- 

тов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с обла- 

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастно- 

сти. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап- 

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опера- 

ции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонен- 

тов. Диаграммы, планы, карты. 

 

Содержание для 8 класса 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные тех- 

нологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные соци- 

альных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности по- 

лученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интер- 

нет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле- 

конференция и др. 

База данных. Поиск информации. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построе- 

ние запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. Поисковые машины. 
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Файловая система 

Архивирование и разархивирование. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ре- 

бра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие верши- 

ны. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в по- 

зиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количе- 

ство цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развер- 

нутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату- 

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич- 

ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестна- 

дцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, отно- 

сительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

 

Содержание для 9 класс 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое от- 

рицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинно- 

сти для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логиче- 

ских элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими ос- 

новами компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; коман- 

ды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описа- 

ния исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
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алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устрой- 

ство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполня- 

ющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление са- 

модвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполни- 

тель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий 

от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполне- 

ния, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго- 

ритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, веще- 

ственные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномер- 

ные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чи- 

сел;

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или мас- 
сива;

 нахождение минимального (максимального) элемента массива.

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра- 

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисле- 

ния, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор ал- 

горитма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, от- 

ладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
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Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образ- 

цу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памя- 

ти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполня- 

ющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких про- 

грамм, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстоя- 

ния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система ко- 

манд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко- 

манд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алго- 

ритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до пре- 

пятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка програм- 

мы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго- 

ритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (ком- 

пьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно- 

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), про- 

ведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные тех- 

нологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эко- 

номические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, сред- 

ства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (за- 

пись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки програм- 

мирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.13. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю- 

щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
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основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и прибо- 

ров, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ- 

лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, ин- 

формационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения раз- 

личных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон- 

струировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результа- 

ты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без- 

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные иссле- 

дования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоз- 

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро- 

вание), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биоло- 

гия», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физиче- 

ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ- 

ная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Механическая ра- 

бота. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис- 

пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав- 

ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Со- 

общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав- 

ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высо- 

тах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 
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и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже- 

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
2. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

3. Исследование зависимости массы от объема. 

4. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД 

2.Конструирование ареометра и испытание его работы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви- 

жения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут- 

ренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 

в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сго- 

рания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про- 

цессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Ис- 

парение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расшире- 

нии. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутрен- 

него сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон со- 

хранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электриче- 

ства. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление провод- 

ников. Единицы сопротивления. 
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротив- 

ление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри- 

ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг- 

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про- 

водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек- 

тродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления све- 

та. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зерка- 

ле и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1.Измерение температуры. 

2.Измерение напряжения. 

3.Измерение углов падения и преломления. 

4.Измерение фокусного расстояния линзы. 

5.Измерение силы тока и его регулирование. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение относительной влажности. 

2.Определение количества теплоты. 

3. Определение удельной теплоемкости. 

4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

6. Измерение сопротивления. 

7. Определение оптической силы линзы. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже- 

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
2. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

3. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

4. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

5. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем- 

пературы. 

2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

3. Конструирование электродвигателя. 

4. Конструирование модели телескопа. 

5. Оценка своего зрения и подбор очков. 

6. Конструирование простейшего генератора. 

7. Изучение свойств изображения в линзах. 

8. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Механические явления 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического дви- 

жения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Рав- 

номерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное дви- 

жение. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механиче- 

ские волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость 

и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска- 

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональ- 

ности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак- 

ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1.Измерение времени процесса, периода колебаний. 

2.Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение момента силы. 
2. Измерение скорости равномерного движения. 

3.Измерение средней скорости движения. 

4.Измерение ускорения равноускоренного движения. 

5.Определение работы и мощности. 

6.Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

8. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже- 

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 
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2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3.Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

4.Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

 Исследование явления электромагнитной индукции.

 Наблюдение явления дисперсии.

 Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости.

 Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движе- 

нии.

 Исследование зависимости деформации пружины от силы.

 Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.

 Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

1.Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви- 

жении пройденному пути. 

 
 

2.2.2.14. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование био- 

логической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных осо- 

бенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при- 

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак- 

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери- 

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив- 

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро- 

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво- 

ды. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного ми- 

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо- 

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж- 

предметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Эко- 

логия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Лите- 

ратура» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, дви- 

жение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Многообразие организмов 
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принци- 

пы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства жи- 

вой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особен- 

ности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга- 

низмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
3. Изучение строения водорослей; 

4. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

5. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

6. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

7. Изучение строение плесневых грибов. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генера- 

тивные органы. Жизненные формы растений. Растение-целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни расте- 

ний. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение по- 

бега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
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Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение ли- 

ста. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвен- 

ное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профи- 

лактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга- 

низмы»: 

1. Изучение органов цветкового растения; 
2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

3. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

4. Определение признаков класса в строении растений; 

5. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се- 

мейств; 

6. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

7. Вегетативное размножение комнатных растений; 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздра- 

жимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значе- 

ние животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими про- 

стейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенера- 

ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики за- 

ражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 
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Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их зна- 

чение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятель- 

ности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп- 

ные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внеш- 

нее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбо- 

водство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и рас- 

пространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхожде- 

ние земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земно- 

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обита- 

ния, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пре- 

смыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пре- 

смыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш- 

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Раз- 

множение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птице- 

водство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитаю- 

щих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домаш- 

ними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые орга- 

низмы»: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
2. Изучение строения позвоночного животного; 

3. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и ре- 

акциями на раздражения; 

4. Изучение строения раковин моллюсков; 

5. Изучение внешнего строения насекомого; 

6. Изучение типов развития насекомых; 
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7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных; 
2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зо- 

опарк или  музей). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспери- 

мент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и живот- 

ных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного че- 

ловека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче- 

ский состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма че- 

ловека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда ор- 

ганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная ду- 

га. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения дея- 

тельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио- 

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щито- 

видная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и об- 

раза жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматиз- 

ма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Со- 

став крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, вли- 

яющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммуни- 

тета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфа- 

тическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых за- 

болеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупре- 
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ждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желу- 

дочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и ави- 

таминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые раци- 

оны. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы те- 

ла. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мо- 

чи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их преду- 

преждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Ро- 

ды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся поло- 

вым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функ- 

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познава- 

тельная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Зна- 

чение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыслен- 

ность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способ- 

ности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мо- 

тивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребно- 

стей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового обра- 

за жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сба- 

лансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно- приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гипо- 
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динамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культу- 

ра отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос- 

новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил по- 

ведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопас- 

ности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей сре- 

ды. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Общие биологические закономерности. Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери- 

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Био- 

логические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объ- 

екты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, един- 

ства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энер- 

гии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные ор- 

ганизмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, коор- 

динация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодо- 

творение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и не- 

наследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – ос- 

новоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Ре- 

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита- 

ния. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 
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Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество ор- 

ганизмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосфе- 

ры. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биоло- 

гическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологи- 

ческие закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере паркаили природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда- 

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорово- 

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспита- 

нии экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием мно- 

гочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, вы- 

раженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теорети- 

ческие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материа- 

лов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реак- 

ций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведе- 

нию практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспери- 

мента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного миро- 

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моде- 

лирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпред- 
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метных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Ма- 

тематика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Эко- 

логия». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы раз- 

деления смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Составление формул соединений по валент- 

ности. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относитель- 

ная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и при- 

знаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. 

Строение атома Периодический закон и периодическая система химических элемен- 

тов Д. И. Менделеева. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но- 

мера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономер- 

ности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе поло- 

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодиче- 

ского закона Д.И. Менделеева. 

Строение вещества. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химиче- 

ский элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получе- 

ние водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водо- 

рода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля рас- 

творенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свой- 

ства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенкла- 

тура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства осно- 

ваний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индика- 

торы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Но- 

менклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Про- 
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блема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Примерные темы практических работ 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории 

2. Очистка загрязненной поваренной соли 

3.Признаки протекания химических реакций 

4Получение кислорода и изучение его свойств 

5.Получение водорода и изучение его свойств 

6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества» 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соеди- 

нений» 

Типы расчетных задач 

1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе 

3.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количе- 

ству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хими- 

ческой реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по раз- 

личным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степе- 

ней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анио- 

ны. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролити- 

ческая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Мен- 

делеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Со- 

единения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свой- 

ства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физиче- 

ские и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: ал- 

маз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менде- 

леева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, со- 

лями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соедине- 

ния. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
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Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержа- 

щие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кис- 

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по- 

следствия. 
 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по коли- 

честву, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Примерные темы практических работ: 

1. Качественные реакции на ионы в растворе. 
2. Реакции ионного обмена 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 
 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в раз- 

личных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся це- 

лостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, ана- 

литическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы раз- 

ных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, ди- 

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и ки- 

ноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобрази- 

тельное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривает- 

ся как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, ху- 

дожественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим за- 

конам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятель- 

ности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 
искусства);

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами явля- 

ется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создавае- 

мый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обще- 

ствознание», «География», «Математика», «Технология». 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами явля- 

ется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создавае- 

мый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос- 

сии», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красо- 

ты. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – це- 

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символи- 

ческое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Фи- 

лимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народ- 

ных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по 

металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Пространственные ис- 

кусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразитель- 

ные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобрази- 

тельного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изобра- 

жение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. 

Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Об- 

разные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобрази- 

тельном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и стро- 

ение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Ос- 

новы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Мике- 

ланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 

(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (ис- 

торический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
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жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чару- 

шин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

 

7 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предмет- 

но – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитек- 

турные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство ху- 

дожественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и ди- 

зайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и пер- 

спективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микро- 

район, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово- 

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористи- 

ки. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История 

костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Москов- 

ского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Москов- 

ское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, жур- 

налы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графиче- 

ское, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитек- 

туре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт- 

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баже- 

нов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Коз- 

ловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Фе- 

дотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Те- 

ма русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в ар- 

хитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрре- 

ализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архи- 

тектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Пра- 

до, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрми- 
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таж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Ху- 

дожественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото- 

графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сце- 

нография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт худо- 

жественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фото- 

графии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и мон- 

таж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера 

российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.17. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить форми- 

рование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культу- 

ры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности 

к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятель- 

ности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволя- 
ющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятель- 
ности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произ- 
ведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специ- 

альную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нот- 
ную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музы- 

ка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в хо- 

де дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, орга- 

низации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоз- 

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро- 

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «Ис- 

тория», «География», «Математика» и др. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспече- 

ния достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. 

По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по- 

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер- 

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му- 

зыки. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобра- 

зие, музыкального фольклора разных стран. Музыкальный фольклор народов России. Зна- 

комство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской му- 

зыке. Стилевые особенности   в   творчестве   русских   композиторов   (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский,       А.П. Бородин,       Н.А. Римский-Корсаков,       П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной му- 

зыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов .Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских ком- 

позиторов. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Венская   классическая    школа    (В. Моцарт).    Творчество    композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Шуберт). 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпо- 

хи Барокко. Основные жанры светской музыки . 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов и зарубеж- 

ных композиторов ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и настоящее. Мюзикл. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Про- 

кофьев, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке)   и   зарубежных   композиторов   ХХ   столетия 

(К. Дебюсси). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (им- 

прессионизм). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпо- 

хи Барокко. Основные жанры светской музыки . 
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Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Кару- 

зо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструмен- 

тальные коллективы 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеоб- 

разие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по- 

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных об- 

разов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтиче- 

ские, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литера- 

турой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музы- 

ка. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер- 

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му- 

зыки. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Ро- 

мантизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная му- 

зыка русских композиторов.(М. Березовский) Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпо- 

хи Барокко. Венская классическая школа . Творчество композиторов-романтиков (Шу- 

берт,). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века. Основные жанры светской 

музыки . 

А. Вивальди – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная му- 

зыка). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфонии). 
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Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов ХХ ( К.Орф) 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отече- 

ственные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представле- 

ние о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(ИГ.В.Свиридов, Э. Артемьев, Ч. Айвз.). Мюзикл. Рок-опера. Электронная музыка. Со- 

временные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин) и зарубежных испол- 

нителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся исполнители . 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Легкая и серьезная музыка. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила му- 

зыки как вида искусства. 

Исследовательский проект. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по- 

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных об- 

разов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтиче- 

ские, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литера- 

турой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музы- 

ка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер- 

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му- 

зыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова- 

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музы- 

кальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и инто- 

национное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Ро- 

мантизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской му- 

зыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский,       А.П. Бородин,       Н.А. Римский-Корсаков,       П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального ис- 

кусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной класси- 

ки, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жан- 

ры светской музыки (вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство   с   творчеством   всемирно    известных    отечественных    композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и за- 

рубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наибо- 

лее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- 

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообра- 

зии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Совре- 

менные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, во- 

кальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться класси- 

ческой? Классическая музыка в современных обработках. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Кару- 

зо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеоб- 

разие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Классика и современность. «Классика и современность». Жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произве- 

дений. Стиль как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального 

творчества и исполнения, присущего разным эпохам. Жанр эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характери- 

стиками еѐ героев (сольными и хоровыми) Современное прочтение произведения древне- 

русской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета. Отечественная и зарубеж- 

ная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие (импрессионизм, неофолькло- 

ризм и неоклассицизм). Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Роль му- 

зыки в кино и на телевидении. 

Музыканты – извечные маги. Музыка в драматическом спектакле. Расширение пред- 

ставлений учащихся об оперном искусстве русских зарубежных композито- 

ров.Особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического спо- 

соба прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о со- 

временности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов 

оперы и балета, трансформация тем главных героев в балете. 

Мюзикл - особый сценический жанр, где в неразрывном единстве сливаются драматиче- 

ское, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. 

Особенности храмовой музыки. Религиозная тема в произведениях современных компози- 

торов. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в со- 

временной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов. 

Музыка как вид искусства. Многообразие интонационно-образных построений. Сред- 

ства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, сим- 

фонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в му- 

зыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Обращение композито- 

ров к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стиле- 

вые особенности в творчестве русских композиторов (А.П. Бородин, М.П.Мусоргский). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной шко- 

лы. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемир- 

но известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, А.Г. Шнитке 
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И.Ф. Стравинский, Р. Щедрин) и зарубежных композиторов ХХ столетия (Б. Бриттен, А. 

Шенберг, Б.Барток). 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное пред- 

ставление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Мюзикл. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, ее роль в челове- 

ческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отра- 

жение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композито- 

ров. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской му- 

зыки. 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музы- 

ки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Музыканты- 

исполнители: рок-музыкты, поп-музыканты. 

 

 

 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова- 

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования в 

обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвер- 

мена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 

«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Пате- 

тическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Ап- 

пассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль 

мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эг- 

монт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
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11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сце- 

на гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 

Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспо- 

зиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем- 

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для со- 

листов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Во- 

кальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с ор- 

кестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, раз- 

ливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людми- 

ла» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава 

великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пуш- 

кина).    «Патриотическая   песня»   (сл.   А.    Машистова).   Романс    «Жаворонок»   (ст. 

Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
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36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре ми- 

нор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру- 

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джу- 

льетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но 

с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагмен- 

ты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Ше- 

ствие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Сне- 

гурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Сне- 

гурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
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64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча- 

ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец ожив- 

ших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагмен- 

ты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учите- 

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки 

с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертю- 

ра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На трой- 

ке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, ра- 

дуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. 

Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скот- 

та). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы» 

2.2.2.18. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова- 

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем со- 

держании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты матери- 

альной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предмет- 

но-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
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несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различ- 

ных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельно- 

сти. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников техноло- 

гического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между обра- 

зовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жиз- 

ненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьер- 

ных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для ра- 

зумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности 

в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, ко- 

гда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для кото- 

рой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким обра- 

зом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обу- 

чающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль- 

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с ин- 

формацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значи- 

тельную долю деятельности образовательной организации по формированию универсаль- 

ных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отноше- 

нии задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» 

является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспе- 

чивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отража- 

ющего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопо- 

ставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятель- 

ности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин- 

формационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте по- 

строения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания буду- 

щей профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ- 

ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 
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обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучаю- 

щихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопро- 

вождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Подразумевается и значительная внеурочная актив- 

ность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной само- 

стоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безот- 

ветственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивиду- 

ализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего 

тематического поля);

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучаю- 

щиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятель- 

ности, запланированного продукта, поставленной цели);

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписа- 

нии урока);

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей дей- 

ствительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь мо- 

дель действительности).

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Техноло- 

гия» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и кратко- 

срочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, не- 

обходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст со- 

временных материальных и информационных технологий, показывающее технологиче- 

скую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 

десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информацион- 

ных систем, которые используются при построении информационных технологий в обес- 

печение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированно- 

го действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мо- 

ниторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, плани- 

рование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта 

деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
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теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельно- 

сти – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной дея- 

тельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих от- 

раслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать си- 

туации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ- 

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутрен- 

них ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвиже- 

ния) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информа- 

ции из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессиональ- 

ного образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а 

также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенкла- 

туру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в опре- 

деленных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздей- 

ствия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и рабо- 

тодателя. 

 

Содержание 5 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по- 

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его по- 

требности. Понятие технологии. Материальные технологии, информационные техноло- 

гии, социальные технологии. 

. История развития технологий.. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации техноло- 

гического процесса. Технология в контексте производства. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструи- 

рование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вари- 

антов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про- 

дукта на основе технологической документации с применением элементарных, не требу- 

ющих регулирования, рабочих инструментов 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школь- 

ной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация этапов ана- 

лиза ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия, модификации про- 

дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление матери- 

ального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и слож- 

ных (требующих регулирования, настройки) рабочих инструментов, технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са- 

моопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприя- 

тиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в реги- 

оне проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные про- 

изводства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в усло- 

виях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кад- 

рам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Про- 

изводство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Орга- 

низация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профес- 

сий. 

 

Содержание 6 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Цикл жизни технологии. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических си- 

стемах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяй- 

ства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техно- 

логия. 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее разви- 

тие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения по- 

мещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое зада- 

ние. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Ин- 

струкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде об- 

разовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с по- 

мощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про- 

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу- 

ющих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 

выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школь- 

ной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе само- 

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия, модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление ма- 

териального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования, настройки) рабочих инструментов, технологиче- 

ского оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

 

Содержание 7 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Маши- 

ны для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для пе- 

редачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ- 

водства. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и това- 

ров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспор- 

та. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее разви- 

тие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения по- 

мещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 



269  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потреб- 

ностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание но- 

вого изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основ- 

ные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моде- 

лей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Про- 

стые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструиро- 

вания. Виды движения. Кинематические схемы 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде об- 

разовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с по- 

мощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техноло- 

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материаль- 

ного продукта. Модернизация материального продукта. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных при- 

боров, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основа- 

ниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оп- 

тимизации энергозатрат. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са- 

моопределения 

Квалификации и профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

 

Содержание 8 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материа- 

лы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пла- 

стики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свой- 

ствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая ме- 

таллургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Соци- 

альные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свой- 

ствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональ- 

ных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Со- 

здание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу по- 

требностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче- 

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследова- 

тельский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фанд- 

райзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование про- 

дукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спе- 

цификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего соци- 

ального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструи- 

рование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вари- 

антов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про- 

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требу- 

ющих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 

выбор образовательного й организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материаль- 

ного продукта. Модернизация материального продукта. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптими- 

зация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилот- 

ное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са- 

моопределения 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карь- 

еры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие пред- 

ставление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 

при выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональ- 

ное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни. 
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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга- 

низма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего обра- 

зования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приоб- 

ретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом ин- 

дивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предме- 

та «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биоло- 

гия», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопас- 

ности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю- 

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж- 

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражне- 
ний и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Организация досуга средствами физи- 

ческой культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи- 

ваемых упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком- 

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори- 

ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне- 

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 
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упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети- 

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплы- 

вании и скольжении. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъ- 

емы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо- 

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстро- 

ты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготов- 

ка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, опреде- 

ляемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыж- 

ные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требо- 

вания техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю- 

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж- 

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражне- 
ний и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Организация досуга средствами физи- 

ческой культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи- 

ваемых упражнений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком- 

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори- 

ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
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снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне- 

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети- 

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплы- 

вании и скольжении. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъ- 

емы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо- 

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу- 

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об- 

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче- 

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ- 

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро- 

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требо- 

вания техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю- 

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж- 

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражне- 
ний и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Организация досуга средствами физи- 

ческой культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи- 

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком- 

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори- 
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ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне- 

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети- 

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и пере- 

движения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо- 

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу- 

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об- 

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче- 

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ- 

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро- 

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требо- 

вания техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю- 

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж- 

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражне- 

ний и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятель- 

ное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи- 

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком- 

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори- 

ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне- 

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети- 

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и пере- 

движения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо- 

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу- 

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об- 

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче- 

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ- 

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро- 

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требо- 

вания техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю- 

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
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Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одеж- 

ды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражне- 

ний и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятель- 

ное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи- 

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком- 

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ори- 

ентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основ- 

ных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания 

и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражне- 

ния на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлети- 

ка: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. Вхождение в воду и пере- 

движения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение 

на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо- 

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу- 

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Об- 

щефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физиче- 

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специ- 

альная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акро- 

батики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

(Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материаль- 

но-технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато- 

географических и региональных особенностей.) 
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2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе- 

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компе- 

тенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколе- 

ния россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответ- 

ствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обуче- 

ния. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть вы- 

строен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих про- 

грамм в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедея- 
тельности;

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе граж- 
данской идентичности и правового поведения;

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность;

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнеде- 
ятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио- 
нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ- 

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 
наркотизма;

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха- 
рактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз- 
личных источников;

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно- 
сти;

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычай- 
ной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возмож- 
ностей;
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 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на:

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценност- 
ного отношения к своему здоровью и жизни;

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посред- 

ством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопас- 

ного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни че- 

ловека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает воз- 

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формиро- 

ванию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументи- 

ровать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея- 

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обще- 

ствознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изуча- 

емом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установле- 

нию более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагопри- 

ятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ 

в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про- 

дуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и отве- 

ты на них. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные за- 

носы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпиде- 
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мии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства инди- 

видуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрыво- 

опасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекоменда- 

ции по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Пра- 

вила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здоро- 

вого образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные при- 

вычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркоти- 

ческих веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоро- 

вье.Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровоте- 

чении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные спосо- 

бы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и обще- 

ства. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонаруше- 

ния. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по осво- 

бождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая по- 

мощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электри- 

ческим током. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра- 

зования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей рос- 

сийского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, при- 

рода, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

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

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству- 

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче- 

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич- 

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

-формирование экологической культуры, 

-формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

-формирование уклада жизни школы, обеспечивающего создание социальной среды раз- 

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея- 

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос- 

нованного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государ- 

ства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специ- 

фику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав- 

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об- 

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об- 

щественно приемлемой деятельности; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен- 

ных российским законодательством; 

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че- 

ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, се- 

тевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ- 

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио- 

нальных, государственных, международных); 

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла- 

готворительных организаций; 

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

-в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 
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-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль- 

ных потребностей их семей; 

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес- 

сии; 

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо- 

вания и будущей профессиональной деятельности; 

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу- 

чающихся; 

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо- 

выми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образова- 

тельными организациями высшего образования, Центром труда и занятости Кукморского 

муницпального района совместную деятельность с родителями, (законными представите- 

лями); 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея- 

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды тру- 

довой деятельности; 

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности- 

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про- 

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе- 

циализированных центрах); 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас- 

ного образа жизни; 

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо- 

знания собственных возможностей; 

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи- 

тания; 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы- 

ков личной гигиены; 

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито- 

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо- 

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако- 

курения; 

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще- 

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож- 

ности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа- 

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельно- 

сти и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику об- 

разовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу- 

чающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, предметные не- 

дели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, сов- 

местной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово- 

го и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучаю- 

щимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си- 

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательного процес- 

са; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологи- 

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози- 

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здоро- 

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без- 

опасного образа жизни обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обуча- 

ющихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- 

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

-воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

-духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова- 

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо- 

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, госу- 

дарству, Отечеству, миру в целом; 

-воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа- 

лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы со- 
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циального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

школы и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля- 

ется развитие и воспитание 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 

России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического ас- 

пекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым гос- 

ударством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обу- 

чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограни- 

чениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных тра- 

екторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обу- 

чающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен- 

циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об обра- 

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон- 

ституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ- 

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со- 

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ- 

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчужда- 

емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж- 

данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо- 

вания определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю- 

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо- 

вания» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци- 

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра- 

диционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио- 

нального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброже- 

лательного 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 людь- 

ми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результа- 

там освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа- 

ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада жизни школыи: 

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

-включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педаго- 

гический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское сообще- 

ство, общественность. Важным элементом формирования уклада жизни школы являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специ- 

фику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятель- 

ности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе- 

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являют- 

ся: 

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче- 

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважи- 

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре- 

нию, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовно- 

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструирова- 

нию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте- 

честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче- 

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще- 

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан- 

ской идентичности); 

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обу- 

чающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и обще- 

ственно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством); 

-формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в це- 

лях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо- 

ра будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего про- 

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; фор- 

мирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; со- 

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова- 

ния, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенно- 

стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав- 

ляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион- 

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио- 

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна- 

ния, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитив- 

ной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопас- 

ного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной ак- 

тивности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обуча- 

ющихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс- 

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель- 

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики упо- 
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требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи- 

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (фор- 

мирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч- 

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без- 

опасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения); 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов- 

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз- 

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к исто- 

рии культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование ак- 

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлени- 

ям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению при- 

нятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию го- 

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима- 

ния предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважи- 

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения вза- 

имопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич- 

ностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, об- 

щения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечно- 

сти целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятель- 

ности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте- 

честву предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отно- 

шения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспита- 

тельных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь 

выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществ- 

ляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в учениче- 
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ском самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объ- 

единения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производ- 

ственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сель- 

ского поселения, партнерства с общественными организациями и объединениями, в про- 

ведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает сле- 

дующие этапы: 

-авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея- 

тельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

-информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях саморе- 

ализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

-обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках от- 

дельных социальных проектов; 

-организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятель- 

ности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности; 

-содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ре- 

сурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной де- 

ятельности; 

-демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

-обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея- 

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в со- 

циальной деятельности; 

-содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци- 

альной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраи- 

ваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подго- 

товка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обу- 

чающихся, поддержку в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достиже- 

ния учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо- 

ра будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающих- 

ся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи- 

нансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; ис- 

пользование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон- 

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо- 

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес- 
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сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали- 

зированных центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, совместную деятель- 

ность обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет- 

активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной де- 

ятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки пред- 

метных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу- 

чающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обу- 

чающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных орга- 

низациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе 

такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реали- 

зующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные ва- 

рианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образователь- 

ной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред- 

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ- 

являются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального обра- 

зования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует исполь- 

зовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным орга- 

низациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча- 

ющихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар- 

ной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или пред- 

метной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Пред- 

метная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реали- 

зации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из- 

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профес- 

сиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовлен- 

ных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) сти- 

мулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори- 

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специально- 
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сти, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитив- 

ном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к ка- 

кой-либо профессии. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

-моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще- 

ственности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

-проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результа- 

те переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

-осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с со- 

циальными партнерами; 

-формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения; 

-организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

-обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хоб- 

би), общественная активность, социальное лидерство); 

-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка обще- 

ственных инициатив школьников. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю- 

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со- 

циального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго- 

гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задей- 

ствовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является со- 

здание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, не- 

обходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про- 

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как от- 

дельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совер- 

шенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются си- 

туационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного вза- 

имодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя 

и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуаци- 

онно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социаль- 

ного взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных от- 

ношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудни- 

чества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос- 

питания. 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации яв- 

ляются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно высту- 

пают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельно- 

сти школы; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представи- 

телями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектирова- 

нии и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, уча- 

стие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни школы; 

-недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта инте- 

ресов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе обра- 

зования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родите- 

лей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

-безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
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Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули- 

ровке родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ре- 

сурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспи- 

тания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при- 

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо- 

рового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об- 

разовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопро- 

се рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса ор- 

ганизаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, прове- 

дение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и про- 

ведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо- 

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд- 

ник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, исполь- 

зуются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, со- 

циальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных ве- 

ществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травма- 

тизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководи- 

тель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про- 

цесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

-внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
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-внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа обу- 

чающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов); 

-программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, уче- 

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мне- 

ний и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традицион- 

ных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблем- 

ной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне- 

менты, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель- 

ность, в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ- 

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега- 

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо- 

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько ком- 

плексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять раци- 

ональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов дея- 

тельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под- 

готовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен- 

ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соот- 

ветствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здо- 

ровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двига- 

тельной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно вы- 

бирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных инди- 

видуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навы- 

ки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; пред- 

ставления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы- 

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз- 

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ- 

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче- 

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио- 

нальном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о пра- 

вилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблю- 

дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осо- 

знание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры лично- 

сти; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и истори- 

ей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире- 

ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе- 

режного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового обра- 

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной само- 

оценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; фор- 

мирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со сторо- 

ны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, ин- 

теллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения соци- 

ального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяю- 

щую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие каче- 

ства и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения до- 

суга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное 

за компьютером. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- 

зиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьни- 

ков активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и актив- 

ное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе- 

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недо- 

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль- 

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучаю- 

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив- 

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш- 

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по соби- 

ранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощритель- 

ные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной по- 

мощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство пред- 

полагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, форми- 

рования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях: 

-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уро- 

вень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физиче- 

ской культурой; 

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю- 

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдель- 

ных категорий обучающихся; 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, фор- 

мированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки соб- 

ственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в со- 

ставлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содер- 

жание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорово- 

го и безопасного образа жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и до- 

статочность мероприятий; 

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, форми- 

рование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, обще- 

ственности и др. 
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Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

-уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состо- 

янии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организа- 

ции позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности за- 

дач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифферен- 

циации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обу- 

чающихся; 

-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с ли- 

дерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, опти- 

мизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до- 

полнительного образования выражается в следующих показателях: 

-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реа- 

лизуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возмож- 

ностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про- 

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучаю- 

щихся; 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам со- 

действия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях: 

-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обу- 

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уро- 

вень информированности об общественной самоорганизации класса; 
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-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче- 

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции школы, специфика класса; 

-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологическо- 

го воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий про- 

фильных организаций родителей, общественности и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи- 

тания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

-мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на от- 

слеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятель- 

ность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работни- 

ков, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

-при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, зада- 

ваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, тради- 

циями, укладом школы и другими обстоятельствами; 

-комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон- 

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направлен- 

ной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся; 

-мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, предста- 

вителей различных служб (медика, психолога и т. п.); 

-мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

-предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообраз- 

но проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС; 

-не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную от- 

ветственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучаю- 

щихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельно- 

стью; 

-в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (гимназия, коллектив, обучающий- 

ся могут сравниваться только сами с собой); 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции обучающихся включает следующие элементы: 
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-профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

-периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духов- 

но-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

-профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

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

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

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи- 

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало- 

га, готовность к конструированию процесса диалога, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (пат- 

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осо- 

знание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осо- 

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро- 

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич- 

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея- 

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль- 

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос- 

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе- 

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре- 

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го- 

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто- 

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело- 

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони- 

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот- 

ливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров- 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному само- 

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея- 

тельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова- 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Уча- 

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно- 

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлечен- 

ность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельно- 

сти подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодей- 

ствие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор- 

ской деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; соблюдение пра- 

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи- 

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

тость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способ- 

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху- 

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво- 

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потреб- 

ность в общении с художественными произведениями, сформированность активного от- 

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личност- 

но-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре- 

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси- 

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю- 

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали- 

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова- 

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап- 

тацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих- 

ся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб- 

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и вклю- 

чает следующие разделы. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока- 

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм- 
мы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об- 
щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу- 

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор- 

ганизации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про- 
фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком- 

плексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ- 

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентиро- 

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек- 
ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи- 

ля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об- 

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали- 

стов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), пе- 

дагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ- 

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь- 

ными потребностями основной образовательной программы основного общего обра- 

зования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со- 

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа- 

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич- 

ностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре- 

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про- 

грамм основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про- 
грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со- 

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват- 

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни- 
кативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси- 

онального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти- 

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер- 

жания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при- 

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод- 

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси- 

хофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе- 
дагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци- 

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова- 

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви- 

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ- 
ных категорий детей с ОВЗ. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс- 

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть со- 

здана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по- 

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор- 

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
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предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето- 

дических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча- 

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм- 

мах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз- 

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю- 

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи- 

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне- 

урочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля- 

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи- 

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди- 

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи- 

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, явля- 

ясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова- 

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ- 

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, соци- 

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост- 

ков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуаль- 

ные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индиви- 

дуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также вы- 

ступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информаци- 
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онно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с пе- 

дагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви- 

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп- 

ление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта- 

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан- 

ным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педа- 

гогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тре- 

нингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со- 

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас- 

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо- 

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб- 

ных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе- 

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга- 

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери- 

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу- 

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож- 

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме- 

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте- 

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психоло- 

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную дея- 

тельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализую- 

щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор- 

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея- 

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж- 

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие за- 

дачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых обра- 

зовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучаю- 

щихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме- 

там. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе- 

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху- 

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру- 

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча- 

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ- 

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а так- 

же поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо- 

ванные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак- 

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуж- 

дения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци- 

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель- 

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог- 

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаи- 

модействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле- 

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор- 
рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич- 
ностной сфер ребенка. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре- 

зультатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха- 

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност- 

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре- 

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди- 

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа- 

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду- 

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от- 

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника- 

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга- 

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне- 

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте- 

стации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди- 

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен- 

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 
 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 

недель в год, в 9 классе -34 недели. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Все классы II уровня работают по шестидневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе- 

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза- 

тельных предметных областей для ОО, реализующей образовательную программу основ- 
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ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего ре- 

ализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите- 

лей), педагогического коллектива ОО. 

 

Во всех классах: 

-выполняется федеральный государственный стандарт ООО (5-9 классы); 

-сохранен необходимый объем часов на обязательные предметы для каждого класса; 

-учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам. 

Учебный план создает условия для реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Учебный план для 5 -9 

классов состоит из следующих образовательных областей: русский язык и литература, 

родной язык и родная литература, математика и информатика, общественно-научная, ос- 

новы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научная, искусство, 

физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности, технология. 

 

1. Русский язык и литература. Образовательная область представлена предметами: рус- 

ский язык в 5 классе – 5 часов и литература – 3 часа , в 6 классе русский язык 6 часов и 

литература 3 часа, в 7 классе русский язык 4 часа и литература 2 часа, в 8 классе рус- 

ский язык 3 часа и литература 2 часа, в 9 классе русский язык 3 часа и литература 3 

часа в неделю. 

2. Родной язык и родная литература. Образовательная область представлена предметами: 

в 5 классе родной (татарский) язык, родной (русский) язык – 2 часа (дополнительный 1 

час на изучение программного материала отводится из внеурочной деятельности), 

родная(татарская) литература, родная (русская) литература 2 часа, в 6 классе родной 

(татарский) язык, родной (русский) язык 3 часа и родная(татарская) литература, родная 

(русская) литература 2 часа, в 7-8 классах родной (татарский) язык, родной (русский) 

язык 2 часа и родная(татарская) литература, родная (русская) литература 2 часа, в 9 

классе родной (татарский) язык, родной (русский) язык 3 часа и родная(татарская) ли- 

тература, родная (русская) литература 2 часа в неделю. 

3. Иностранные языки. Программа изучения иностранного (английского) языка по 3 часа 

в неделю. В 5 -9 классах предусматривает развитие способностей школьников к обще- 

нию на иностранном языке. На изучение второго иностранного (немецкого) языка 1 час 

отводится из родного (татарского) языка в 5 классе, 9 классе 1 час из части формируе- 

мой участниками  образовательных отношений. 

4. Математика и информатика. Образовательная область представлена курсом «Мате- 

матика» в 5, 6 классах по 5- часов в неделю. В 7-9 классах алгебра по 3 часа, геомет- 

рия по 2 часа, информатика в 7-9 классах по 1 часу. 

5. Общественно-научные предметы. Образовательная область представлена предметами: 

история (история России и всеобщая история) в 5-9 классах по 2 часа, обществознание 

в 6-9 классах по 1 часу, география- в 5,6 классах по 1 часу, в 7-9 классах по 2 часа. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Образовательная область 

представлен предметом Основы духовно-нравственной культуры народов России, для 

изучения 5 классе отводится 1 час из части формируемой участниками образователь- 

ных отношений. 

7. Естественно-научные предметы. Образовательная область представлена предметами: 

биология в 5-7 классах по 1 часу , в 8 классе 2 часа; химия в 8 классе 2 часа; физика в 7-

8 классах по 2 часа и в 9 классе 3 часа в неделю. 
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8. Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: «Изоб- 

разительное искусство» - в 5-7 классах по 1 часу, «Музыка» - в 5-8 классах по 1 часу в 

неделю. 

9. Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности. Образовательная 

область представлена предметами «Физическая культура», которая изучается 7-8 клас- 

сах 3 часа, в 5,6,9 классах по 2 часа, ОБЖ в 8,9 классах по 1 часу в неделю. Для увели- 

чения двигательной активности обучающихся и на основании письма МО и Н РФ от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в 5,6 

(объединенно) и в 9 классах не достающийся по 1 часу физической культуры выделя- 

ется из внеурочной деятельности. 

10. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология» 

(«Технология. Технический труд»), на изучение которого отводится в 5-7 классах по 2 

часа, в 8 классе 1 час в неделю. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Выполняя социальный заказ родителей (законных представителей) и учащихся, выделе- 

ны часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

– «Биология» – выделен 1 час в неделю в 7- классе; 

- «Алгебра» - выделен 1 час в неделю в 8 – классе. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ и РТ в конце учебного года после освоения обучающимися образовательной 

программы(ее части, курса). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Тимерлековская основная 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 

2019-2020 учебный год 

для 5 – 9 классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов области 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и ли- 

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и ли- 

тература 

Родной язык 2* 3 2 2 3 12 

Родная литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык(немецкий) 

1 - - - 1 2 

Математика и ин- 

форматика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
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 География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной куль- 

туры народов Рос- 

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искус- 
ство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культу- 

ра и основы без- 

опасности жизнеде- 

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2* 2* 3 3 2* 12 

Итого: 32 33 34 35 36 170 

Часть, формируе- 

мая участниками 

образовательных 

отношений: 

Биология - - 1 - - 1 

Алгебра - - - 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

* 1 час выделяется из внеурочной деятельности 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года с 1 сент. (в зависимости от совпадения на выходные дни) 

- продолжительность учебного года: в 9-х классах – 34 недели; во 5-8 классах - 35 

недель. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

№ 
Учебные четверти и каникулы Срок Количество 

учебных дней 

1 I четверть с 02.09.19 по 29.10.19 50 

2 Осенние каникулы с 30.10.19 по 06.11.19 8 

3 II четверть с 07.11.19 по 26.12.19 43 

4 Зимние каникулы с 27.12.19 по 08.01.20 13 

5 III четверть с 09.01.20 по 22.03.20 62 

6 Весенние каникулы с 23.03.20 по 31.03.20 9 

7 IV четверть с 01.04.20 по 31.05.20 50 

8 Летние каникулы с 01.06.20 по 31.08.20 92 

1 четверть-50 учебных день (8 недель) , 2 четверть-43 учебных дня (7 недель) 

3 четверть- 62 учебных дня (11 недель) 

4 четверть-50 учебных дня (9 недель) 

Всего учебных недель-35 , учебных дней -205 

Каникулярных дней в течение учебного года -30 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса с 26.05.20 по 20.06.20 г. 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1 -9 классах проводит- 

ся за 5-20 дней до окончания учебного года в формах, определенных учебным планом, и 

в порядке, установленном образовательной организацией. 

Расписание звонков: 



309  

1класс (I-полугодие) 1класс (II-полугодие) 2-9 Классы 

1 урок 8
00

 – 8 
35

 . 1 урок 8
00

 – 8 
45

 . 1 урок 8
00

 – 8 
45

 . 

2 урок 8
45

 –9
20

 2 урок 8
55

 –9
40

 2 урок 8
55

 –9
40

 
3 урок 9

30
 – 10

05
 3 урок 9

50
 – 10

35
 3 урок 9

50
 – 10

35
 

 

Дин.пауза 1005-1050 
 

Дин.пауза-1035 -1115 
 

Дин.пауза 1035- 1105 
 

 

4 урок 10
50

 – 11
25

 
 

 

4 урок 11
15

 – 12
00

 
 

 

4 урок 11
05

 – 11
50

 

5 урок 11
35

 – 12
10

 5 урок 12
10

 – 12
55

 5 урок 12
00

 – 12
45

 

6 урок 12
20

 – 13
55

 6 урок 13
05

 – 13
50

 6 урок 12
55

 – 13
40

 
  7 урок 13

50
 – 14

35
 

- Занятия по плану внеурочной деятельности - согласно расписанию 

- Занятия по дополнительной общеобразовательной программе – согласно расписанию 

- Занятия организаций дополнительного образования – согласно расписанию 

- Внеурочные мероприятия по Воспитательному плану школы 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и мо- 

жет включать в себя: 

– план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллек- 

тивов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

т. д.; 

– план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про- 

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа- 

ционной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родите- 

лями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

– план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проекти- 

рование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов- 

психологов); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще- 

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж- 

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся); 

– план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Для реализации ФГОС ООО в 5 – 

9 классах организуется внеурочная деятельность. План внеурочной деятельности опреде- 

ляет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельно- 

сти на уровне основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения, в год – 

не более 350 часов, с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере- 

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне- 

урочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче- 

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
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Внеурочная деятельность реализуется через неаудиторную деятельность и позво- 

ляет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО и основной образовательной про- 

граммы ОО. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Организация неаудиторной деятельности по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью учебно- 

воспитательного процесса в школе. Содержание занятий, предусмотренных в рамках вне- 

урочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (обще- 

интеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, об- 

щекультурное) через такие формы, как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, индивидуальные 

консультации и т.д. 

 

Реализация в школе внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов представ- 

лена следующим образом: 

 

Направления вне- 

урочной деятельно- 

сти (неаудиторная 
деятельность) 

Форма организации (название) КЛАССЫ 

5 6 7 8 9 

Обще- 

интеллектуальное 

Подготовка и проведение школь- 

ных олимпиад, предметных 
недель по учебным предметам 

1 1 1 1 1 

ШНО    1 1 1 1 

Кружок ―Увлекательная биоло- 
гия» 

     

Кружок «Юный географ»  1    

Кружок «История родного 

края» 

  1   

 Кружок «Родной(татарский) 

язык» 

1     

Социальное Организация деятельности уче- 
нических классов . Проект «Ти- 

муровский десант» 

1 1 1 1 1 

Программы и проекты: «Осен- 

няя ярмарка», «Земля –наш об- 

щий дом», «Птичья столовая», 

«Экологическая тропа», 

«Навруз», операция «Родник», 

«Цвети, школа!», «Лекарствен- 

ные травы», сбор макулатуры, 

сосновых и березовых почек, во- 

лонтерский и тимуровский отря- 

ды и другие 

1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Проект «Формула правильного 
питания» 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 1 1   1 

Кружок «Шахматы- школе»    1  

Программа ―Здоровый образ   1 1 1 
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 жизни –залог здоровья‖      

Духовно- 

нравственное 

ОДНКНР 1     

Программа «Путь к успеху» 1 1 1 1 1 

Общекультурное Экологическое ЛОУ ―Карлыгач‖ 1 1 1 1 1 

«Часы эрудита» 
Классные часы (тематика по 

воспитательным планам) 

Конкурсы рисунков, сочинений, 

поделок 

1 1 1 1 1 

Общее количество 
часов 

 10 10 10 10 10 

 

1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа- 

ции; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь- 

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова- 
ния. 

 

3.2.1.1. Укомплектованность школы кадрами 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организа- 

ции, способными к инновационной профессиональной деятельности и вспомогательным 

персоналом. 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

(имеет- 
ся/требуется) 

Директор Должностные обязанности. Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, уставом обра- 

зовательного учреждения. Обеспечивает системную обра- 

зовательную (учебно-воспитательную) и административ- 

но-хозяйственную (производственную) работу образова- 

тельного учреждения. Обеспечивает реализацию феде- 

рального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обес- 

печивает охрану их жизни и здоровья во время образова- 

тельного процесса, соблюдение прав и свобод обучаю- 

щихся (воспитанников, детей) и работников образователь- 

ного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, 

цели и задачи развития образовательного учреждения, 

принимает решения о программном планировании его ра- 

Имеется 
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 боты, участии образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требо- 

ваний, предъявляемых к условиям образовательного про- 

цесса, образовательным программам, результатам дея- 

тельности образовательного учреждения и к качеству об- 

разования, непрерывное повышение качества образования 

в образовательном учреждении. Обеспечивает объектив- 

ность оценки качества образования обучающихся (воспи- 

танников, детей) в образовательном учреждении. Сов- 

местно с советом образовательного учреждения и обще- 

ственными организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития образова- 

тельного учреждения, образовательной программы обра- 

зовательного учреждения, учебных планов, учебных про- 

грамм курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распо- 

рядка образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реа- 

лизацию инициатив работников образовательного учре- 

ждения, направленных на улучшение работы образова- 

тельного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. В пределах своих полномочий рас- 

поряжается бюджетными средствами, обеспечивает ре- 

зультативность и эффективность их использования. В пре- 

делах установленных средств формирует фонд оплаты 

труда с разделением его на базовую и стимулирующую 

часть. Утверждает структуру и штатное расписание обра- 

зовательного учреждения. Решает кадровые, администра- 

тивные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в со- 

ответствии с уставом образовательного учреждения. Осу- 

ществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия 

для непрерывного повышения квалификации работников. 

Обеспечивает установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирую- 

щей части (надбавок, доплат к окладам (должностным 

окладам) ставкам заработной платы работников) выплату 

в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению безопасно- 

сти и условий труда, соответствующих требованиям охра- 

ны труда. Принимает меры по обеспечению образователь- 

ного учреждения квалифицированными кадрами, рацио- 

нальному использованию и развитию их профессиональ- 

ных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных должностей в обра- 

зовательном учреждении. Организует и координирует ре- 

ализацию мер по повышению мотивации работников к ка- 

чественному труду, в том числе на основе их материаль- 

ного стимулирования, по повышению престижности труда 

в образовательном учреждении, рационализации управле- 

 



313  

 ния и укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении обра- 

зовательным учреждением. Принимает локальные норма- 

тивные акты образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установ- 

ления системы оплаты труда с учетом мнения представи- 

тельного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педаго- 

гических и других работников образовательного учрежде- 

ния. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотруд- 

ничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, роди- 

телями (лицами, их заменяющими), гражданами. Пред- 

ставляет образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учрежде- 

ниях, иных организациях. Содействует деятельности учи- 

тельских (педагогических), психологических организаций 

и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, со- 

блюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации, привлече- 

ние для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Обеспе- 

чивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных 

средств и публичного отчета о деятельности образова- 

тельного учреждения в целом. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития обра- 

зовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятель- 

ность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достиже- 

ния современной психолого-педагогической науки и прак- 

тики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 

методы управления образовательными системами; совре- 

менные педагогические технологии продуктивного, диф- 

ференцированного обучения, реализации компетентност- 

ного подхода, развивающего обучения; методы убежде- 

ния, аргументации своей позиции, установления контактов 

с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного воз- 

раста, их родителями (лицами, их заменяющими), колле- 

гами по работе; технологии диагностики причин кон- 

фликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; ос- 

новы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме- 

дийным оборудованием; основы экономики, социологии; 

способы организации финансово-хозяйственной деятель- 

ности образовательного учрежде- 

ния; гражданское, административное, трудовое, бюджетно 
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 е, налоговое законодательство в части, касающейся регу- 

лирования деятельности образовательных учреждений и 

органов управления образованием различных уровней; ос- 

новы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональ- 

ное образование по направлениям подготовки "Государ- 

ственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогиче- 

ских должностях не менее 5 лет, или высшее профессио- 

нальное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципально- 

го управления или менеджмента и экономики и стаж рабо- 

ты на педагогических или руководящих должностях - не 

менее 5 лет. 

 

Заместители 

директора 

по  учебной 

и воспита- 

тельной ра- 

боте 

Должностные обязанности. Организует текущее и пер- 

спективное планирование деятельности образовательного 

учреждения. Координирует работу преподавателей, вос- 

питателей, мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. Обеспе- 

чивает использование и совершенствование методов орга- 

низации образовательного процесса и современных обра- 

зовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности обуча- 

ющихся, работой кружков и факультативов, обеспечением 

уровня подготовки обучающихся, соответствующего тре- 

бованиям федерального государственного образователь- 

ного стандарта, федеральных государственных требова- 

ний. Организует работу по подготовке и проведению эк- 

заменов. Координирует взаимодействие между представи- 

телями педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их заменя- 

ющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и техно- 

логий. Организует учебно-воспитательную, методиче- 

скую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осу- 

ществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и 

других видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает свое- 

временное составление, утверждение, представление от- 

четной документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно- 

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осу- 

ществляет комплектование и принимает меры по сохране- 

нию контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

Имеется 
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 кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогиче- 

ских кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управ- 

ления образовательным учреждением. Принимает участие 

в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Прини- 

мает меры по оснащению мастерских, учебных лаборато- 

рий и кабинетов современным оборудованием, наглядны- 

ми пособиями и техническими средствами обучения, по- 

полнению библиотек и методических кабинетов учебно- 

методической, художественной и периодической литера- 

турой. Осуществляет контроль за состоянием медицинско- 

го обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполне- 

нии обязанностей заместителя руководителя образова- 

тельного учреждения по административно-хозяйственной 

работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. Осуществ- 

ляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надле- 

жащим состоянием образовательного учреждения. Орга- 

низует контроль за рациональным расходованием матери- 

алов и финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной самосто- 

ятельности образовательного учреждения, своевременно- 

му заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной уста- 

вом образовательного учреждения, дополнительных ис- 

точников финансовых и материальных средств. Организу- 

ет работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности образовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий по повышению эф- 

фективности использования бюджетных средств. Обеспе- 

чивает контроль за своевременным и полным выполнени- 

ем договорных обязательств, порядка оформления финан- 

сово-хозяйственных операций. Принимает меры по обес- 

печению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образователь- 

ного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступле- 

нии и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории образовательного учреждения. Коор- 

динирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила по охране труда и по- 

жарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития обра- 

зовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятель- 

ность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достиже- 

ния современной психолого-педагогической науки и прак- 

тики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 
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 методы управления образовательными системами; совре- 

менные педагогические технологии продуктивного, диф- 

ференцированного обучения, реализации компетентност- 

ного подхода, развивающего обучения; методы убежде- 

ния, аргументации своей позиции, установления контактов 

с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного воз- 

раста, их родителями (лицами, их заменяющими), колле- 

гами по работе; технологии диагностики причин кон- 

фликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; ос- 

новы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме- 

дийным оборудованием; основы экономики, социологии; 

способы организации финансово-хозяйственной деятель- 

ности образовательного учреждения; гражданское, адми- 

нистративное, трудовое, бюджетное, налоговое законода- 

тельство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления обра- 

зованием различных уровней; основы менеджмента, 

управления персоналом; основы управления проектами; 

правила внутреннего трудового распорядка образователь- 

ного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональ- 

ное образование по направлениям подготовки "Государ- 

ственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогиче- 

ских или руководящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственно- 

го и муниципального управления, менеджмента и эконо- 

мики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель Должностные обязанности. Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и специфики преподавае- 

мого предмета, способствует формированию общей куль- 

туры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнооб- 

разные формы, приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускорен- 

ным курсам в рамках федеральных государственных обра- 

зовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает про- 

граммы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области педагогиче- 

ской и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информацион- 

ных технологий и методик обучения. Планирует и осу- 

ществляет учебный процесс в соответствии с образова- 

тельной программой образовательного учреждения, разра- 

Имеется 
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 батывает рабочую программу по предмету, курсу на осно- 

ве примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориен- 

тируясь на личность обучающегося, развитие его мотива- 

ции, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осу- 

ществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные со- 

бытия современности. Обеспечивает достижение и под- 

тверждение обучающимися уровней образования (образо- 

вательных цензов). Оценивает эффективность и результа- 

ты обучения обучающихся по предмету (курсу, програм- 

ме), учитывая освоение знаний, овладение умениями, раз- 

витие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные техно- 

логии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обуча- 

ющихся, поддерживает учебную дисциплину, режим по- 

сещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 

и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно- 

оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в дея- 

тельности педагогического и иных советов образователь- 

ного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет пра- 

вила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития обра- 

зовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ре- 

бенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно- 

методических и организационно-управленческих задач; 

педагогику, психологию, возрастную физиологию; школь- 

ную гигиену; методику преподавания предмета; програм- 

мы и учебники по преподаваемому предмету; методику 

воспитательной работы; требования к оснащению и обо- 

рудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к 

ним; средства обучения и их дидактические возможности; 

основы научной организации  труда; нормативные доку- 

менты по вопросам обучения и воспитания детей и моло- 

дежи; теорию и методы управления образовательными си- 
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 стемами; современные педагогические технологии про- 

дуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; ме- 

тоды убеждения, аргументации своей позиции, установле- 

ния контактов с обучающимися разного возраста, их роди- 

телями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения; основы экологии, эконо- 

мики, социологии; трудовое законодательство; основы ра- 

боты с текстовыми редакторами, электронными таблица- 

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распоряд- 

ка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональ- 

ное образование или среднее профессиональное образова- 

ние по направлению подготовки "Образование и педаго- 

гика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профес- 

сиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требова- 

ний к стажу работы. 

 

Библиоте- 

карь 

Должностные обязанности. Участвует в реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образова- 

ния в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, сред- 

него (полного) общего образования. Организует работу по 

ее учебно-методическому и информационному сопровож- 

дению, направленную на обеспечение широкого, постоян- 

ного и устойчивого доступа для всех участников образо- 

вательного процесса к информации, связанной с реализа- 

цией основной образовательной программы, на приобре- 

тение новых навыков в использовании библиотечно- 

информационных ресурсов. Осуществляет дополнитель- 

ное образование обучающихся, воспитанников по куль- 

турному развитию личности, продвижению чтения, под- 

держке интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению ин- 

новационных технологий, методов и форм библиотечно- 

информационной деятельности. В этих целях разрабаты- 

вает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, 

организует участие обучающихся, воспитанников в массо- 

вых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогиче- 

ски обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Применяет пе- 

дагогические теории и методики для решения информаци- 

Имеется 
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 онно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их 

творческие способности, способствует формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников образова- 

тельного учреждения средствами библиотечных и инфор- 

мационно-библиографических ресурсов, в организации 

тематических выставок, читательских конференций, 

оформлении средств наглядной агитации, стендов, в раз- 

работке планов, методических программ, процедур реали- 

зации различных образовательных проектов. Вносит пред- 

ложения по совершенствованию образовательного про- 

цесса в образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в 

других формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий различ- 

ных направлений внеурочной деятельности, предусмот- 

ренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает 

планы комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными образовательны- 

ми ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

на определенных учредителем образовательного учрежде- 

ния языках обучения и воспитания. Разрабатывает пред- 

ложения по формированию в библиотеке образовательно- 

го учреждения фонда дополнительной литературы, вклю- 

чающего детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодиче- 

ские издания, сопровождающие реализацию основной об- 

разовательной программы. Осуществляет работу по учету 

и проведению периодических инвентаризаций библиотеч- 

ного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает 

обработку поступающей в библиотеку литературы, со- 

ставление систематического и алфавитного каталогов с 

применением современных информационно-поисковых 

систем. Организует обслуживание обучающихся (воспи- 

танников) и работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление библиографических справок по 

поступающим запросам. Обеспечивает сохранность биб- 

лиотечного фонда, ведение статистического учета по ос- 

новным показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного про- 

цесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития обра- 

зовательной системы Российской Федерации; законода- 

тельство Российской Федерации об образовании и биб- 

лиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание 

художественной, научно-популярной литературы, перио- 

дических изданий, находящихся в библиотечном фонде 

образовательного учреждения; методику проведения ин- 
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 дивидуальных бесед, формы и методы проведения конфе- 

ренций, выставок; основы возрастной педагогики и психо- 

логии, физиологии, школьной гигиены; индивидуальные 

особенности развития детей разного возраста; специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся (воспи- 

танников), их творческой деятельности; современные ин- 

формационно-коммуникационные технологии (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, программы создания 

презентаций, информационные системы, автоматизирую- 

щие библиотечную деятельность), принципы работы в се- 

ти Интернет, приемы использования мультимедийного 

оборудования и ведения электронного документооборота; 

нормативные и методические материалы по вопросам ор- 

ганизации информационной и библиотечной работы; про- 

филь деятельности, специализацию и структуру образова- 

тельного учреждения; правила комплектования, хранения 

и учета библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из 

библиотечного фонда; условные сокращения и условные 

сокращения, применяемые в библиографии на иностран- 

ных языках; современные информационно-поисковые си- 

стемы, применяемые в библиотечном обслуживании; си- 

стему классификации информации и правила составления 

каталогов; единую общегосударственную систему меж- 

библиотечного абонемента; порядок компенсации при 

утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок 

составления отчетности о работе библиотеки; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной без- 

опасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональ- 

ное (педагогическое, библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Обслужи- 

вающий 

персонал 

 Имеется 

 

3.2.1.2. Уровень квалификации работников школы 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра- 

зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно- 

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион- 

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде- 

ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на ос- 

нове оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче- 

ских работников осуществляется республиканской аттестационными комиссиями. Поря- 

док проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным ор- 

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро- 

вого потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но- 

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа- 

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах по- 

вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про- 

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со- 

здание и публикация методических материалов и др. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

1) востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

2) использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

3) участие в методической и научной работе; распространение передового педагогическо- 

го опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

4) работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

5) руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участ- 

никами образовательного процесса и др. 

Для определения результативности деятельности педагогических работников осуществля- 

ется мониторинг творческой активности учителя. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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По итогам мониторинга осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагога и определение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО яв- 

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель- 

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методи- 

ческой работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполне- 

ния, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ- 

ной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образо- 

вательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа- 

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз- 

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове- 

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

8. Преподавание второго иностранного языка (немецкого языка) осуществляется учителя- 

ми, имеющими диплом соответствующего уровня, где в специальности учителя, кроме ан- 

глийского языка, прописан второй иностранный язык: немецкий язык. 

 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра- 

зовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз- 

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра- 

зовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше- 

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи- 

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совмест- 

ную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую иг- 

ру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин- 

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательно- 

го процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне клас- 

са, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, кото- 
рая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо- 

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга- 

низации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне- 

сти: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компе- 

тентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об- 

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ- 

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы- 

полнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об- 

разования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ- 

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осу- 

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова- 

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас- 

чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос- 

новного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру- 

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь- 

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про- 

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа- 

лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессио- 

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу- 

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмот- 

ренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже- 

тов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципаль- 

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работни- 

ков, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор- 

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образова- 

тельной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд- 

жет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь- 
ная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас- 

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образо- 

вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение мате- 

риальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова- 

тельных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше- 

ний (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри- 

бюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеоб- 

разовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра- 

зования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения раз- 

вития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Рос- 

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен- 

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 



325  

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразова- 

тельные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учи- 

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных органи- 

заций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре- 

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста- 

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными ор- 

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю- 

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль- 

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра- 

ботников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией само- 

стоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго- 

гического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло- 

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив- 

ных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного об- 

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак- 

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес- 

сионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре- 

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле- 

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной органи- 

зации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо- 

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо- 

вательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре- 

ния ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего обра- 

зования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи- 

зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль- 

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове- 

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне- 

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительно- 

го образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи- 

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра про- 

грамм внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при- 

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норматив- 

ных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные за- 

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказа- 

нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова- 

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи- 
нансовый год определяются по формуле: 

i i 
очр ×ki , где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова- 

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль- 

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образователь- 

ной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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Ni
очр=N гу+Nон, где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова- 

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услу- 

ги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами каче- 

ства оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру- 

да учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомо- 

гательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывает- 

ся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи- 

тываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персо- 

нала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав- 

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные    затраты    на    расходные    материалы    в    соответствии     со 

стандартами   качества   оказания   услуги   рассчитываются   как    произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для   оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа- 

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис- 

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персона- 

ла, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основ- 

ного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определять- 

ся по формуле: 
Nотгу = Wer× 12 × К

1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше- 

ствующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 
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K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые не- 

возможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока- 

занием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имуще- 

ства. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он 

= N
отпп 

+ N
ком 

+ N
ни 

+ N
ди 

+ N
св 

+ N
тр 

+ N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за- 

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен- 

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организаци- 

ей за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а так- 

же недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобре- 

тение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного дви- 

жимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни- 

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ- 

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государ- 

ственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты тру- 

да, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учреди- 

телем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по- 

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу- 

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана- 

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы ка- 

нализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма- 

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ- 

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо- 

жарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще- 
ства; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер- 
жденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар- 

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (систе- 

мы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаро- 

тушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливают- 

ся, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыду- 

щем отчетном периоде (году). 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы способствует реализации основной образователь- 

ной программы образовательной организации. 

В школе имеется : 

 локальная сеть с выходом в Internet; 

 1 компьютерный класс, рассчитанных на 6 рабочих мест; 

 3 предметных кабинета, оборудованных проектором; 

 4 кабинета, оборудованных интерактивными досками 

 11 учебных кабинетах имеются компьютеры; 

 оснащенные кабинеты начальных классов, технологии; 

 библиотечный фонд школы и медиатека; 

 актовый зал для проведения мероприятий,конференций и семинаров. 

 помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес- 

печивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все кабинеты соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Для преподавания второго иностранного языка (немецкого языка) используются учебники 

из федерального перечня. Учитель на уроке может применять как печатный вариант учеб- 

ника, так и электронный. 

 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче- 

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь- 

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги- 

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич- 
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ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо- 
во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, дело- 

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова- 

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор- 

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе- 

чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова- 

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут- 

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо- 

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер- 

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль- 

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали- 

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет- 

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гиперме- 

диасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору- 
мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про- 

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора- 

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек- 

тов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра- 

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова- 

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек- 

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи- 

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро- 
вания; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова- 
ния, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга- 

низации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа- 

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова- 

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен- 

тов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи- 

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу- 

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа- 

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм- 

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава- 

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 
ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней обра- 

зовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова- 

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль- 

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа- 

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос- 

новной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло- 

вий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе- 

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государ- 

ственно-общественного управления (со- 

вета школы, управляющего совета, попе- 

чительского совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной орга- 

низации ФГОС ООО 

 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия норматив- 

ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе примерной ос- 

новной образовательной программы ос- 

новного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной ор- 

ганизации 

 

5. Утверждение основной образователь- 

ной программы образовательной органи- 

зации 

 

 6. Приведение должностных инструк- 

ций работников образовательной органи- 

зации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характери- 

стиками и профессиональным стандартом 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра- 

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 
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Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 8. Разработка и корректировка локаль- 

ных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивиду- 

альных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра- 

фика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи- 

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения обра- 

зования 

 

II. Финансовое обеспе- 

чение введения ФГОС 

основного общего обра- 

зования 

1. Определение объема расходов, необ- 

ходимых для реализации ООП и дости- 

жения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, ре- 

гламентирующих установление заработ- 

ной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирую- 

щих надбавок и доплат, порядка и разме- 

ров премирования 

 

3. Заключение дополнительных согла- 

шений к трудовому договору с педагоги- 

ческими работниками 
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Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей- 

ствия участников образовательных отно- 

шений по организации введения ФГОС 

ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей вза- 

имодействия организаций общего образо- 

вания и дополнительного образования де- 

тей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеуроч- 

ной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мо- 

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо- 

ванию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государствен- 

но-общественного управления образова- 

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспече- 

ние введения ФГОС ос- 

новного общего образо- 

вания 

1. Анализ кадрового обеспечения введе- 

ния и реализации ФГОС основного обще- 

го образования 

 

2. Создание (корректировка) пла- 

на-графика повышения квалификации пе- 

дагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего обра- 

зования 

 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров (внутришколь- 

ного повышения квалификации) с ориен- 

тацией на проблемы введения ФГОС ос- 

новного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа- 
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Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

лов о реализации ФГОС  

2. Широкое информирование родитель- 

ской общественности о введении ФГОС 

и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в со- 

держание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образова- 

тельной организации 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основно- 

го общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материаль- 

но-технической базы образовательной ор- 

ганизации требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия санитар- 

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор- 

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информа- 

ционно-образовательной среды требова- 

ниям ФГОС основного общего образова- 

ния 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова- 

тельными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной ор- 

ганизации к электронным образователь- 
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Направление меропри- 

ятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе- 

деральных, региональных и иных базах 

данных 

 

8. Обеспечение контролируемого досту- 

па участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ре- 

сурсам в сети Интернет 

 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного обще- 

го образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образо- 

вания 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложение 1 

Критерии выставления отметок по предметам. 
Оценочные материалы по литературе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка устных ответов. 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные крите- 

рии оценивания: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве- 

дения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содер- 

жания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразитель- 

ность чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по- 

ступки героев и роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения, привлекать текст для аргументации своих выво- 

дов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубо- 

кое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основным теорети- 

ко-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведе- 

ний: умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение ли- 

тературной речью. Однако по одному-двум из этих компонентов ответа могут быть допу- 

щены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изуча- 

емого произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основ- 

ных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анали- 

зе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших ху- 

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, не- 

знание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического со- 

держания произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точ- 

ность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами язы- 

ка. 
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Оценка «5» ставится за сочинение: 

- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со- 

держанию; 

- допускается одна-две неточности в содержании. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от неѐ; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также де- 

лать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содер- 

жанию; 

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых 

недочѐтов. 

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недоста- 

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изло- 

жении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова- 

тельности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка «2» за сочинение, которое: 

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, со- 

стоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочный материал по русскому языку 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов 

учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль- 

ное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос- 

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
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только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова- 

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе- 

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

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова- 

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре- 

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате- 

риала. 

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

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

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

урочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча- 

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

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот- 

ности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве- 

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию уча- 

щимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 

– 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как са- 

мостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно- 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы- 

явление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8- 

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми напи- 

саниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион- 

ные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра- 

бота; 

В передаче авторской пунктуации. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуко- 

вой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мем- 

ля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят- 

ся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су- 

ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, вы- 

ступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращал- 

ся, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не 

что иное как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последова- 

тельности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по- 

вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за од- 

ну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетиче- 

ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра- 

вильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа- 

ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пункту- 

ационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав- 

ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

ационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуаци- 

онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выстав- 

ление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа- 

ционных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 ор- 
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фографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети- 

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле- 

дующим: 

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

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

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

ний. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следу- 

ющим: 

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

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

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последователь- 

но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе 

– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 

– 4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер- 

жание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографиче- 

ских, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
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соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 
 Содержание и речь Грамотность 

5 1. Содержание работы полностью со- 

ответствует теме 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3Содержание излагается последова- 

тельно 

4. Работа отличается богатством сло- 

варя, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точно- 

стью словоупотребления. 

5. Достигнута стилевое единство и вы- 

разительность текста 

В целом в работе допускается 

один недочет в содержании и 1-2 ре- 

чевых недочета 

Допускается: 1 орф., или 1 пунк., или 1 

грам. ошибка 

4 1. Содержание работы в основном со- 

ответствует теме (имеются незначи- 

тельные отклонения от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности 

3. Имеются незначительные наруше- 

ния последовательности в изложении 

мыслей 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью 

В целом в работе допускается не 

более 2х недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочета 

Допускаются: 2 орф. и 2 пунк., или 1 

орф. и 3 пунк., или 4 пункт. ошибки при 

отсутствии орф. ошибок, а также 2 

грам. ошибки 

3 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразный упо- 

требляемые синтаксические конструк- 

ции, встречается неправильное слово- 

Допускаются: 4 орф. и 4 пунк., или 3 

орф. и 5 пунк., или 7 пункт. при отсут- 

ствии орф. ошибок. 
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 оупотребление. 
5. Стиль работы не отличается един- 

ством, речь недостаточно выразитель- 

на. 

В целом в работе допускается не 

более 4х недочетов в содержании и не 

более 5 речевых недочета 

 

2 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических не- 

точностей. 

3. Нарушена последовательность изло- 

жения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словооупотреб- 

ления. 

4. Крайне беден словарь, работа напи- 

сана короткими однотипными пред- 

ложениями со слабо выраженной свя- 

зью между ними, часты случаи непра- 

вильного словооупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 рече- 

вых недочетов 

Допускаются: 7орф. и 7 пунк., или 6 

орф. и 8 пунк., 5 орф. и 9 пункт., 8 орф. 

и 6 пунк., а также 7 грам. ошибок. 

1 В работе допущено 6 недочетов в со- 
держании и более 7 речевых недоче- 

тов 

Имеется более 7 орф., 7 пунк. и 7 грам. 

ошибок. 

 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замыс- 

ла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Нали- 

чие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на од- 

ну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотно- 

шениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внима- 

ние. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негру- 

бых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях. 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, комму- 

никативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими сло- 

вами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
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Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не со- 

ответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел пол- 

ностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактиче- 

ским материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательно- 

сти действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен соб- 

ственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повество- 

вание ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голо- 

ву вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, 

например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет 

конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи 

диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в ав- 

торской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение 

лексики разных исторических эпох; употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструк- 

ций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправ- 
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данное повторение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений 

или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов за- 

кинул удочку, и она клюнула; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизме- 

нении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографиче- 

ские. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни ан- 

гличанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконь- 

ерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали го- 

нять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; прича- 

лившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив но- 

ги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, напри- 

мер: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри- 

мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по пра- 

вилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце- 

ниваются более строго, чем контрольные работы. 
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При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правиль- 

ность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошиб- 

ку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко- 

личеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправ- 

ления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных оши- 

бок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого ви- 

да. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и от- 

ражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографиче- 

ской и пунктуации и  грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое пред- 

шествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую под- 

готовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для то- 

го, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их те- 

кущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отра- 

жающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протя- 

жении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» 

с учетом работы над ошибками. 

 
 

Оценочные материалы по иностранному языку 

Письмо 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, при- 

менение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо от- 

сутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 
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Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание 

текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреб- 

лением лексики. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду боль- 

шого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, со- 

ответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полно- 

стью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания уча- 

щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся вы- 

разили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в преде- 

лах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания уча- 

щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся вы- 

разили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешаю- 

щими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказыва- 

ния учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонен3иями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным тре- 

бованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключени- 

ем деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмот- 

ренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для дан- 

ного класса. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча- 

щиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном зада- 

нием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по родному языку и родной литературе 

Навыки чтения оцениваются следующим образом: 

 

Оценкой «5» оценивается чтение, обнаруживающее прочные знания и глубокое понима- 

ние текста изучаемого произведения , не допускающее ошибок при произношении слов и 

соответстующее правилам выразительного чтения 

Оценкой «4» оценивается чтениесоответстуюшеепредусмотренным в программе 

требованиям, при ответе на вопросы по содержанию текста   не допущены неточности, 

при произношенияи и при делении речи на основные структурные единицы допущены 1- 

2ошибки. 

Оценкой «3» оцениваетсячтение, несоответстуюшеепредусмотренным в программе 

требованиям, при ответе на вопросы по содержанию текста допущены неточности, при 

произношения и при делении речи на основные структурные единицы допущены 3-5 

неточностей 

Оценкой «2» оценивается чтение,не соответстуюшеепредусмотренным в программе 

требованиям,содержание текста понято частично, допущены 5-6 ошибок при 

произношенни 

Нормы оценивания при чтении текста ,подготовленного дома, выше. 

 

Оценка монологической речи обучащегося 

 

При умении составлятьть рассказ по заданной теме (рисунку или ситуации); при умении с 

правильной интонацией, в полной, последовательной форме выразить свое отношение к 

содержанию текста, при наличии негрубых паузовых ошибок ставится «5». 

Связная речь в 1 классе составляет 5-6, во 2 классе 7-8, в 3 классе 8-9, в 4 классе 10-12, в 5 

классе 12-13, в 6 классе 13-14, в 7 классе 14-15, в 8 классе 15-16, в 9 классе 16-17, в 10 

классе 17-18, в 11 классе 18-19 предложений. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если сделаны отдельные паузы ,долущены 1-2 речевые 

ошибки, заданы учителем 1-2 уточняющие вопросы. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если раскрытоосновное содержание темы, но 

допущены 4-6 речевых ошибок, заданы учителем более двух уточняющих вопросов или 

учащийся не может начать (закончить) речь без помощи учителя 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если речь непоследовательна, нелогична,неточные 

паузы, более 6 речевых и грамматических ошибок. 
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Оценка диалогической речи 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом устная речь полно- 

стью соответствовала нормам устной речи 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащегося 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче , но при этом допущены 2-3 

грамматические и интанационныеошибки 

Оценка «3» ставится в том случае,если общение осуществилось только благодаря допол- 

нительным вопросам, высказыванияучащегося не полностью соответствовали поставлен- 

ной коммуникативной задаче,допущены 4-6 грамматических и интанационных ошибок 

Оценка «2» ставится в том случае,если учащийся не смог составить диа- 

лог,соответствовующий поставленной коммуникативной задаче 

 
 

Объем и оценка письменных работ 

Уровень усвоения учащимися языка и речевого материала или их общая грамотность 

можно проверить с помощью диктанта, изложения, сочинения. Кроме того, 

положительный результат дает и письменные ответы на вопросы по по прочитанному 

произведению, отдельному тексту, рисунку или рассматриваемым фильмам. В этом 

случае объем письменной работы не превышает объема изложения каждого класса. 

Учитель при оценке работы должен учитывать следующие требования: полноту, точность, 

правильность ответа, стилистическое совершенство речи, орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

 
 

Оценка письменных ответов на вопросы: 

Оценка «5» ставится в том случае, если на все вопросы дается правильный ответ, (может 

быть допущена одна речевая  или одна пунктуационная ошибка). 

Оценка «4» ставится при правильном ответе на вопросы с незначительными недочетами 

,если допущены две речевые . три орфографические, две пунктуационные ошибкаи 

Оценка «3» ставится в том случае, если в письменной работе (устном ответе) чувствуется 

умение отвечать на вопросы, то «3» ставится при наличии трех речевых ошибок, четырех 

орфографических, пяти пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, если половина ответов неверна, допущены более трех 

речевых ,пяти орфографических, шести пунктуационных ошибок. 

 

Оценка диктантов 

Диктант-один из видов письменных работ, проводимых для проверки общей грамотности 

учащихся. Диктанты бывают нескольких видов: словарный диктант, обучающий диктант, 

предупредительный диктант, объясительный, выброчный, творческий, свободныйдиктант, 

письмо по памяти 

При отсутствии орфографической ошибки ставится «5 " (может быть пунктуационная 

ошибка 1). 

При наличии одной орфографической, одной пунктуационной ошибки ставится «4". 

При наличии двух орфографических, двух пунктуационных ошибок ставится «3". 

При наличии пяти орфографических, четырех—шести пунктуационных ошибок ставится 

«2". 

 

Объем и оценка словарного диктанта 

Классы V VI VII VIII IX 

Количество 16-20 18-25 22-30 26-34 30-38 
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слов      

В словарный диктант включаются слова, не соответствующие произношению и 

написанию слова, заимствования из арабо-персидсского алфавита 
 

Оценка словарного диктанта 

Работа выолненная аккуратно, без ошибок оценивается на "5". 

Работа с одной орфографической ошибкой- "4". 

С тремя орфографическими ошибками- «3». 

С пятью орфографическими ошибками- «2». 

Оценка контрольного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.( допускается 1 орфографическая, 

2 пунктуационные ошибки.) 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2 орфографические, 2 

пунктуационные или 1 орфографическую, 4 пунктуационные ошибки 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4 орфографические, 4 

пунктуационные или 3 орфографические, 6 пунктуационные ошибки 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 6 орфографических, 5 

пунктуационных или 5 орфографических, 8 пунктуационных ошибок. 

 

Объем и оценка изложения 

Для написания изложения берутся отрывкииз произведений художественной литературы, 

рассказы, отдельные тексты. Они должны соответствовать по содержанию и объему 

возрастнымтребованиям, содержать воспитательные цели и быть направлены на развитие, 

совершенствование навыков связной речи. Благодаря изложению проверяется умение 

ученика раскрывать содержание темы, словарное богатство его речи, грамотность в 

области орфографии, грамматики, пунктуации. Во время изложения объясняются 

значения новых слов и записываются на доску. 

Оценка изложения 

Оценка «5» ставится в том случае,если тема раскрыта полностью, отсутствуют 

фактическиеи технические ошибки, в работе сохранено стилевое единство. ( Допускается 

1 орфографическая, 2 пунктуационные или 2 грамматические ошибки.) 

Оценка «4» ставится в том случае,если содержание текста в основном совпадает с темой, 

имеются одна-две фактические, одна-две технические ошибки, две орфографические, две- 

три пунктуационные, одна грамматическая ошибка. 

Оценка «3» ставится в том случае,еслисодержание не дается последовательно, 

стилистическое единство не сохраняется, имеется 3 фактических, 2-3 технических 

ошибок, 3 орфографические, 4 пунктуационные, 2 грамматические ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае,если не соблюдается последовательность, 

стилистическая однородность, письменная работа не соответствует плану, много 

фактических и технических ошибок, количество орфографических ошибок больше 

четырѐх, количество пунктуационных ошибок больше пяти, количество грамматических 

ошибок больше трех . 

Оценка сочинения 

Оценка «5» ставится в том случае,если содержание работы полностью соответствует те- 

ме,фактические ошибки отсутствуют,содержание излагается последовательно,работа от- 

личается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления,достигнуты стилевое единство и выразительность текста В 

целом в работе допускается одна орфографическая или две пунктуационные 

(грамматические) ошибки. 

Оценка «4» ставится в том случае,если содержание письма в основном соответствует 

теме, в повествовании имеются небольшие недочеты, допушены две фактические ошибки, 

достигнуты стилевое единство и выразительность текстаработа отличается богатством 
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словаря, допущеныдве орфографические, три пунктуационные (грамматические) или 

одна-две речевые ошибки 

Оценка «3» ставится в том случае, если в повествовании имеются серьезные ошибки, 

отдельные фактические неточности, не сохранена последовательность повествования, 

.беден словарь, стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна, 

допущенытри орфографические, четыре пунктуационные (грамматические) или три- 

четыре речевые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае,если текст не соответствует теме, содержит много 

фактических недочетов, написан не по плану, словарный запас крайне беден, текст 

состоит из коротких и однотипных предложений, слова употребляются неправильно, 

стилистическое единство не сохраняется, если имеется пять орфографических, восемь 

пунктуационных (грамматических) или четыре—шесть речевых ошибок 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 
 

Оценочные материалы по математике 
 

Оценка знаний и умений учащихся. 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан- 

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш- 

ностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или не- 

достаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото- 

рые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы- 

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При од- 

них обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учите- 

лем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро- 

сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию пол- 

ностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обос- 

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отли- 

чаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вы- 
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числения и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль- 

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворитель- 

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащего- 

ся; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися фор- 

мул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов ре- 

шения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего кор- 

ня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут- 

ствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни- 

ком, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при- 

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно- 

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис- 

правил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен- 

ные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании ма- 

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наво- 

дящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче- 

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
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при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ- 

ных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино- 

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не- 

скольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по математике 

Оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющая- 

ся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи- 

ках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по прове- 

ряемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, те- 

сты) вычислять отметку исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» менее 49%; 

оценка «3» от 50% до 69%; 

оценка «4» от 70% до 89% ; 

оценка «5» от 90 % до 100% . 

 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащи- 

мися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и заче- 

ты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока- 

занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера по- 

грешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недоче- 

ты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овла- 

дел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или не- 

достаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото- 

рые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы- 

полнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро- 

сов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию пол- 

ностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос- 

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически гра- 

мотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само ре- 

шение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам како- 

го-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятель- 

ной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна 

из оценок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (от- 

лично). 

6. Учитель может повысить оценку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных зада- 

ний. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни- 

ком; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, со- 

путствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при- 

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информацион- 

ного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 



356  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении по- 

нятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные по- 

сле нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче- 

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ- 

ных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопро- 

сов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ учащихся: 

 

оценка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточно- 

сти, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

 

оценка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

оценка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по прове- 

ряемой теме. 

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 
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правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к реше- 

нию поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет ос- 

новными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ПК по проверяемой теме. 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: 

Критерии оценивания тестов в соответствии с процентным соотношением выполненных 

работ 

оценка «5» ставится, если: 

учащийся выполнил 90 – 100 % всей работы; 

оценка «4» ставится, если: 

учащийся выполнил 70 - 89 % всей работы; 

оценка «3» ставится, если: 

учащийся выполнил 50-69 % всей работы; 

оценка «2» ставится, если: 

учащийся выполнил меньше 50 % всей работы. 

 

Оценочные материалы по истории 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного матери- 

ала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавлива- 

ет межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выво- 

ды; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не по- 

вторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рацио- 

нально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко ис- 

правляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правиль- 

ный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при ис- 

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в опре- 

деленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
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не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа- 

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные свя- 

зи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер- 

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа- 

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал изла- 

гает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер- 

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ- 

ное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобще- 

ний. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных во- 

просов. 

4. Полностью не усвоил материал. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

Оценка самостоятельных работ 

При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 



359  

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по обществознанию 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного матери- 

ала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавли- 

вает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выво- 

ды; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не по- 

вторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рацио- 

нально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко ис- 

правляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правиль- 

ный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при ис- 

пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в опре- 

деленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа- 

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные свя- 

зи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер- 

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа- 

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал изла- 

гает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер- 

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ- 

ное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобще- 

ний. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных во- 

просов. 

4. Полностью не усвоил материал. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценивания следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

При проведении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ критерии оценивания следующие: 

Полностью выполнена часть «А» - «3» 

Части «А» и «В» - «4» 

Части «А», «В», и одно задание из части «С» - «5» 

Оценка самостоятельных работ 

При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Оценочные материалы по химии 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в опре- 

деленной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз- 

ный. 

Отметка «2»: 
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при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материа- 

ла или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ве- 

ществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с вещества- 

ми и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спосо- 

бом; 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нера- 

циональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных оши- 

бок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требо- 

вания единого орфографического режима. 
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5. Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

90 – 100% выполнения – «отлично» 

70 – 89 % - «хорошо» 

50 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно» 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

6. Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

соблюдение требований к его оформлению; 

необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата ин- 

формации; 

умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Оценочные материалы по биологии 

Оценка знаний и умений учащихся. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются пись- 

менная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан- 

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш- 

ностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или не- 

достаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото- 

рые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы- 

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При од- 

них обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учите- 

лем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро- 

сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию пол- 

ностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обос- 

нованные выводы, а его изложение и письменная запись биологически грамотны и отли- 

чаются последовательностью и аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождает- 

ся необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются 

с предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль- 

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворитель- 

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учаще- 

гося; за освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися био- 

логической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской; 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни- 

ком, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя биологическую терминологию и символику; 

правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при- 

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно- 

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис- 

правил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

биологическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен- 

ные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к биологической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании био- 

логической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче- 

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ- 

ных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической терминоло- 

гии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
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ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии. 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

правильно определил цель работы; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про- 

ведения опытов и измерений; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и по- 

рядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик выполнил требования к оценке ―5‖, но: 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок, но повлиявших на результат выполнения; 

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правиль- 

ных выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке ―3‖; 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудо- 

ванием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка ―1‖ ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт; 

не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; 

не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по биологии 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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в решении нет биологических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи- 

ках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обя- 

зательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по прове- 

ряемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

90 – 100% выполнения – «отлично» 

70 – 89 % - «хорошо» 

50 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно» 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 
 

Оценочные материалы по природоведению 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осо- 

знанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного матери- 

ала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак- 

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли- 

вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логиче- 

ской последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литератур- 

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа- 

тельства выводов из наблюдений и опытов; 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре- 

бованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правиль- 

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспро- 

изведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточ- 

ности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са- 

мостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве- 

чает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа- 

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные свя- 

зи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4.Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь- 

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы- 

водах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя вос- 

полняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых яв- 

лений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз- 

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (ѐупуская и основное), или воспроизводит содер- 

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ- 

ное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценочные материалы по географии 

Оценка знаний и умений учащихся. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по географии являются 

письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан- 

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш- 

ностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или не- 

достаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото- 

рые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы- 

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При од- 

них обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учите- 

лем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро- 

сов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию пол- 

ностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обос- 

нованные выводы, а его изложение и письменная запись географически грамотны и отли- 

чаются последовательностью и аккуратностью. 

Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения, сопровождает- 

ся необходимыми биологическими терминами, последовательно и логически связываются 

с предыдущими темами. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалль- 

ной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворитель- 

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное, 

нахождение ответа, которые свидетельствуют о высоком биологическом развитии учаще- 

гося; за освоение более сложной темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок: 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися био- 

логической терминологии, правил, основных свойств и неумение их применять; незнание 

ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются 

опиской; 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни- 

ком, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя географическую терминологию и символику; 

правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при- 

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован- 

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно- 

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис- 

правил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие м 

биологическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен- 

ные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к географической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании гео- 

графической терминологии, рисунках, схемах, исправленные после нескольких наводя- 

щих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче- 

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ- 

ных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании географической термино- 

логии, в рисунках, схемах которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. Требо- 

вания к оформлению работ в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фа- 

милию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия 

равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 
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Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже под- 

писывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми каранда- 

шами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошиб- 

ки. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова- 

тельности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для прове- 

дения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в пол- 

ном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последователь- 

ности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа пока- 

зывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, не- 

обходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной ра- 

боте с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно- 

стью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического ма- 

териала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учаще- 

гося. 

Оценка ―1‖ ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт; 

не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; 

не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Оценка письменных работ учащихся по географии 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет географических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющая- 

ся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи- 

ках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обя- 

зательными умениями по проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по прове- 

ряемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Оценка тестовых работ 

При оценивании тестов используется следующая шкала 

90 – 100% выполнения – «отлично» 

70 – 89 % - «хорошо» 

50 – 69% - «удовлетворительно» 

менее 50% - «неудовлетворительно» 

При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Полностью выполненная части «А» - «удовлетворительно» 

Части «А» и «В» - «хорошо» 

Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично» 

 

Оценочные материалы по физике 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче- 

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ- 

ное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче- 

ских заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения зна- 

ний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и матери- 

алом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой по- 

мощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат- 

риваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвое- 

нии вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использо- 

ванием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной не- 

грубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот- 

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необхо- 

димо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из постав- 

ленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до- 

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недо- 

чѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра- 

ционально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре- 

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требо- 

вания правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, табли- 

цы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два- 

три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно- 

сти. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений тео- 

рии, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измере- 

ния. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные непол- 

нотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблю- 

дением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, пре- 

образовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль- 

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

90-100% выполненных заданий оценка «5» 

70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 

 

Оценочные материалы по технологии 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изло- 

жении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

- полностью не усвоил учебный материал; 
- не может изложить знания своими словами; 

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценивание графических заданий и лабораторно-практически, проектных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и дру- 

гими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 
- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и дру- 

гими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного мате- 

риала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 
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Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

- не может спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 

- отказывается выполнять задание. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологиче- 

ской последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологиче- 

ской последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие от- 

клонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последователь- 

ность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 89-70 % от общего количе- 

ства; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 69 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надеж- 

ность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использова- 

ние традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; реко- 

мендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изде- 

лия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Оценочные материалы по музыке 

Функция оценки - учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказыва- 

ние со своей жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными знания- 

ми. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка "5" ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
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- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной по- 

зиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

-или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

-нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

90-100% выполненных заданий оценка «5» 

70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, кол- 

лективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,средств музыкальной выразительности,ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произве- 

дения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недо- 

статочно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование,ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное,иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточ- 

ности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащего- 

ся. 

4. Блиц-ответы (письменно )по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкаль- 

ных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐн- 

ком(рисунки,поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачет- 

ная форма проверки знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматрива- 

ет индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уров- 

ня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оце- 

нивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при вы- 

боре практических. Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ 

(тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные зада- 

чи) 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассмат- 

риваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, стро- 

ит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить зна- 

ния в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме- 

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь- 

шой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопро- 

са, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препят- 

ствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затруд- 

няется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и собы- 

тий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со- 

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ- 

ходимо для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведе- 

ние поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знани- 

ям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и уме- 
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ний, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до- 

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо- 

четов, при наличии четырех-пятинедочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обес- 

печивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно- 

сти. Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные рабо- 

ты состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

Методика выставления оценок по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 
90-100%–―отлично‖; 

70-89%–―хорошо‖; 

50-69%–―удовлетворительно‖; 

менее 50% – ―неудовлетворительно‖. 

 

Оценочные материалы по физической культуре 

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания обра- 

зования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовлен- 

ности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: си- 

ловых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отра- 

жает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учиты- 

вая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы тело- 

сложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо 
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быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обу- 

чающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культу- 

ре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки уча- 

щихся: 

I. Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, умение использовать их примени- 

тельно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются сле- 

дующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и ком- 

бинированный метод. 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Движение или от- 

дельные его элемен- 

ты выполнены пра- 

вильно, с соблюде- 

нием всех требова- 

ний, без ошибок, 

легко, свободно, 

четко, уверенно, 

слитно, с отличной 

осанкой, в надлежа- 

щем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его 

назначение, может 

разобраться в дви- 

жении, объяснить, 

как оно выполняет- 

ся, и продемонстри- 
ровать в нестандарт- 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не бо- 

лее двух незначи- 

тельных ошибок. 

Двигательное дей- 

ствие в основном 

выполнено правиль- 

но, но допущена од- 

на грубая или не- 

сколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности дви- 

жений, неуверенно- 

сти. Учащийся не 

может выполнить 

движение в нестан- 

дартных и сложных 

в сравнении с уро- 

ком условиях 

Движение или от- 

дельные его элемен- 

ты выполнены не- 

правильно, допуще- 

но более двух значи- 

тельных или одна 

грубая ошибка 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2) 

За ответ, в котором 

учащийся демон- 

стрирует глубокое 

понимание сущно- 

сти материала; ло- 

гично его излагает, 

используя в дея- 

тельности. 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие неточно- 

сти и незначитель- 

ные ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует логиче- 

ская последователь- 

ность, имеются про- 

белы в знании мате- 

риала, нет должной 

аргументации и 

умения использовать 
знания на практике. 

 

За непонимание и не- 

знание материала 

программы 
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ных условиях; мо- 

жет определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

   

 

III. Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет: 
– самостоятельно ор- 

ганизовать место за- 

нятий; 

– подбирать средства 

и инвентарь и при- 

менять их в конкрет- 

ных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятель- 

ности и оценивать 

итоги 

Учащийся: 
– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с незначитель- 

ной помощью; 

– допускает незна- 

чительные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения дея- 

тельности и оцени- 

вает итоги 

Более половины ви- 

дов самостоятельной 

деятельности вы- 

полнены с помощью 

учителя или не вы- 

полняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить самосто- 

ятельно ни один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп при- 

роста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовлен- 

ности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учаще- 

гося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематиче- 

ских занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетбо- 

лу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учени- 

ком по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Исходный показатель соот- 

ветствует высокому уровню 

подготовленности, преду- 

смотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отве- 

чает требованиям государ- 

ственного стандарта и обя- 

зательного минимума со- 

держания обучения по фи- 

зической культуре, и высо- 

кому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за опре- 

деленный период времени 

Исходный показа- 

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный показа- 

тель соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не вы- 

полняет государ- 

ственный стандарт 

нет темпа роста по 

казателей физиче- 

ской подготовлен- 

ности 
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Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные чет- 

верти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимуще- 

ственное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двига- 

тельную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентно- 

го соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

90-100% выполненных заданий оценка «5» 
70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 9кл. 

 

 
класс 

Контрольные упраж- 

нения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

9 Челночный бег 4x9 м, 
сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 
500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину с ме- 
ста 

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высо- 
кой перекладине 

11 9 6    

9 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед из по- 
ложения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 8 кл. 

 

 
класс 

Контрольные упражне- 

ния 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

8 Челночный бег 4x9 м, 
сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 
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8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки в длину с места 190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на высо- 
кой перекладине 

10 8 5    

8 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны вперед из по- 
ложения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 7 кл. 

 

 
класс 

Контрольные упраж- 
нения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

7 Челночный бег 4x9 м, 
сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - мальчики, 
мин 500м - девочки, 

мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки в длину с ме- 
ста 

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на высо- 
кой перекладине 

9 7 5    

7 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны вперед из по- 
ложения сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 

мин. из положения ле- 
жа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

 Прыжок через скакал- 
ку, 20 сек, раз 

46 44 42 52 50 48 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 6кл. 

 

класс 
Контрольные упраж- 
нения 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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 Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

6 Челночный бег 4x9 м, 
сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - мальчики, 

мин 500м - девочки, 

мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени  

6 Прыжки в длину с ме- 
ста 

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на высо- 
кой перекладине 

8 6 4    

6 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны вперед из по- 
ложения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 

мин. из положения ле- 

жа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00    

6 Прыжок на скакалке, 20 
сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 
 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 5кл. 

 

 
класс 

Контрольные упраж- 
нения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

5 Челночный бег 4x9 м, 
сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени  

5 Прыжки в длину с ме- 
ста 

170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высо- 
кой перекладине 

7 5 3    

5 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны вперед из по- 
ложения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 
мин. из положения ле- 

35 30 20 30 20 15 
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 жа       

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыж- 
ков, м 

9 7 5    

5 Прыжок на скакалке, 15 
сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета 
времени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 

Оценочные материалы по искусству (ИЗО) 

 

Оценка ―5″ 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка ―4″ 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допус- 
кает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка ―3″ 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка ―2″ 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка ―1″ 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала 

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентно- 

го соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом: 

90-100% выполненных заданий оценка «5» 
70-89% оценка «4» 

50-69% оценка «3» 


